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СЕССИЯ Верховного 
Совета СССР, толь-
ко что закончившая 

свою работу, утвердила 
оюджет Советской страны, 
а также Государственный 
план раавнтия народного 
хозяйства СССР на 1974 
год. выполнение и перевы 
чолненне . которого будут 
иметь определяющее 'зна-
чение для успешного га-
вершения девятой пятилет-
ки. Бюджет нового, на-
ступающего года составля-
ет свыше 194 миллиардов 
рублей! В этой цифре наш-
ла свое выражение титанн-

' чсская творческая деятель-
ность миллионов советских 
люден, она — яркое свиде-
тельство грандиозного про-
гресса республик, краев и 
областей необъятной на-
шей Родины. Эта цифра 
показывает размах огром-
ной созидательной работы, 
охватившей буквально всю 
нагну великую страну. 

Решающий год пятилет-
ки был добрым годом: со-
бран рекордный урожай 

ТРУД д л я МИРА 
зерновых — 222.5 миллио-
на тонн, получен рекорд-' 
ныи урожай хлопка! При-
рост промышленной про-
дукции составил 7,3 про-
цента вместо 5,8, установ-
ленных планом. 

1973 год потребовал от 
советских людей большого' 
творческого напряжения, и 
мы выдержали испытание. 
Это рождает в нас чувство 
уверенности в успешном за-
вершении всей пятилетки. 

Прошедший год отмечен 
новым!! достижениями по-, 
литнкн разрядки междуна-
родной напряженности, не-
уклонно проводимой Совет-
ским правительством. Това-
рищ .'1. М. Брежнев в речи 
на Пленуме ЦК КПСС от-
метил, что в ходе послед-
них событий, как и в це-
лом в вопросах междуна-
родной политики, хорошо 
проявило себя единство 
стран социалистического ' 
содружества. Их согласо-® 
ванный курс принес новые 
успехи в мирном наступле-
нии мирового социализма. 

[Афанасий САЛЫНСКИЙ, 
секретарь правления Союза писателей СССР 

лти твш, 
итщтя 

ЗАКОНЧИЛСЯ ФЕСТИВЛП 
» Г И И Д Р А М А Т У Р 1 

МНОГООБРАЗНЫ связи 
народов С о т с к о г о 
Союза с народами 

стран социалистического со-
дружества — с нашими «доб-
рыми друзьями и едино-
мышленниками». 

— " • * 
н а л и* Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев а своей речи на Всемир-
ном конгрессе миролюбивы* 
сип • Москве. Каждый день 
приносит нам новые извести* 
о совместных достижении* 
наших стран а экономиче-
ской, технической, научно* 
областях. Немалый удельный 
вес а развивающемся содру-
жестве социалистически» 
стран приходится на долю 
культурных связей наших на-
родов, что явственно проде-
монстрировал недавно закон-
чившийся фестиваль драма-
тургии Чехословакии. 

Фестиваль явился значи-
тельным культурным м поли-
тическим событием, и наши 
театры отнеслись к этой 
творческой перекличке с глу-
боким интересом. В разных 
городах и республиках на-
шей страны • течение дол-
гих месяцев шла тщательная 
подготовка к фестивалю, в 
репертуар театров были за-
благовременно включены 
пьесы чешских и словацких 
дрематургов. На сегодняш-
ний день уже в ста пятна-
дцати театрах играют или за-
вершают работу - над спек-
таклями по произведениям 
чехословацких авторов. 

Смотр достижений драма-
тургов братской Чехослова-
кии находится в ряду куль-
турных мероприятий, имею-
щих давнюю и прочную тра-
дицию. В предыдущие годы 
уже состоялись аналогичные 
смотры драматургии Польши, 
Венгрии, Болгарии, Румынии. 
Предстоит в недалеком бу-
дущем встреча с драматур-
гией Германской Демокра-
тической Республики. Опыт 
прошедших фестивалей, ' • 
том числе и только что аа-
кончившегося, показал полез-
ность и плодотворность 
именно такой формы творче-
ских контактов драматургов 
социалистических стран. Для 
советской театральной обще-
ственности такие фестива-
ли становятся настоящими 
праздниками. Проводят их 
Министерство культуры 
СССР и ВТО. Участвует в них 
и писательская обществен-
ность. В прошедшем фести-
вале, как и всегда, самое 
горячее участие принял Союз 
писателей СССР. В частности, 
большая работа была проее-
денч нашими литераторами 
по переводу на русский язык 
новых пьес чешских и словац-
ких драматургов. 

Велик творческий итог та-

ких фестивалей. Благодаря 
тому, что они проходят но 
только а Москве и Ленингра-
де, но и в столицах союзных 
республик, н в областных 
центрах, наши зрители широ-
ко знакомятся с драматурги-
ей братских стран, через зти 
культурные саязи лучше по-
знают жизнь наших друзей. 
Важно и знаменательно го, 
что некоторые льАсы, поста-
вленные в дни фестиваля, 
надолго остаются в репер-
туаре наших театров. Так зто 
произошло с такими спек-
таклями, как «Мастера», 
«Третье желание», «Майор, 
Тоот и другие». Уверен, что 
так произойдет и с некото-
рыми пьесами чехословац-
ких драматургов, которые мы 
увидели в дни фестиваля е 
постановке советских теат-
ров. Уже сейчас определился 
большой успех спектакля 
•'Соло для часов с боем» 
О. Заградника (МХАТ), с ин-
тересом встречена также и 
комедия Я. Солоаича «Зага-
дочный нищий» (Театр имени 
Ермоловой). 

Радует нас и встреча с че-
хословацкими драматургами, 
которую мы провели в Сою-
зе писателей и в которой 
у чествовали наши видны* 
драматурги. Встреча была 
интересной и содержатель-
ной. Говорили о современной 
драматургии, о роли драма-
тургов в общественном про-
цессе, о развитии жанров, о 
новаторстве и традициях, о 
природе конфликта и харак-
тера героя, поделились свои-
ми творческими замыслами. 

Фестиваль драматургии 
Чехословакии окончился. Хо-
телось бы пожелать теат-
ральным деятелям и драма-
тургам Чехословакии новых 
творческих успехов. 

В 1973 году достигнуто 
значительное продвижение 
в разбитии советско-амери-
канских отношений. Согла-
шение между СССР и США 
о предотвращении ядерном 
войны имеет историческое 
значение для судеб всего 
человечества. 

С хорошим настроением 
заканчивают советские лю-
ди уходящий год. Недавно 
мне пришлось посетить Лен-
|(Оранский и Астарииский 
]>аноны Азербайджана на 
самой южной границе Со-
ветского Союза. Я не буду 
сравнивать современный об-
лик этих районов с их до-
революционным прошлым: 
они прошлп ни с чем не со-
измеримый путь развития 
— об этом напис&но нема-
ло. Но'мне хочется • отме-
тить воистину вдохновен-
ную трудовую деятельность, 
энтузиазм созидания, кото-
рые я наблюдал в Ленкора-
ни и Астаре. Труженики Ас-
тары н Ленкорани досрочно 
выполнили все обяза-
тельства по сельскохозяйст-

венному производству. Онн 
с гордостью говорят о 
новых планах и намере-
ниях поднять экономику н 
культуру своего района. С 
какой радостью показывали 
онн своим гостям новым 
большой водоем, созданный 
на реке Ленкорань-Чай: он 
поможет оросить десятки 
тысяч гектаров земель для 
выращивания овощей, кото-
рыми ленкоранцы обеспечи-
вают крупные промышлен-
ные центры страны. 

В бюджете на новый, 
1974 год. как и в бюджетах 
предыдущих лет, ярко отра-
жены многонациональны!! 
характер и монолитная со-
циальная структура совет-
ского общества. В нем учте-
ны интересы всех нацио-
нальных республик и вбех 
отраслей народного '-хозяй-
ства. С каким неослабным 
вниманием, с какой чут-
костью и любовью относит-
ся наше государство к нуж-
дам н запросам всех рес-
публик. всех отраслей .хо-
зяйства н культуры, гово-

рят н стиль работы нашего 
Верховного Совета, метод 
обсуждения и утверждения 
бюджета: кроме тех заме-
чаний. которые вносятся в 
проект бюджета отраслевы-
ми комиссиями Верховного 
Совета, тщательно изучают-
ся и предложения депута-
тов. Многие из них учтены 
и В бюджете на 1974 год. 

Новый бюджет нашей 
страны, утвержденный Го-
сударственный план разви-
тия народного хозяйства 
СССР на 1974 год ярко 
свидетельствуют о торжест-
ве ленинской политики на-
шей партии, об успешном 
воплощении в жизнь исто-
рических предначертаний 
XXIV съезда КПСС. 

Мы. советские ^юДн, тр\*.' 
димся с радостным сознани-
ем. что успех* нашей Роди-
ны умножают энергию всех 
прогрессивных миролюби-
вых сил иа земле, борющих-
ся за торжество разума, 
правды, справедливости 

я 

СИЯНИЕ СЕВЕРА 
С в и ч а с о н с т » л таким же знаменитым, как его со-1 

братья — крупнейшие нефтяные и газовые месторождения нашей I 
» е « ь ~ м * северо-востоке европейской части СССР —1 

суточная добыча природного газа сегодня достигла огромной циф-
ры — 42—43 миллионов кубических метров. Газ по гигантском»] 
с2ве?ского°А^ок»а"МИ* С е " * р * " направляется в центральные районы! 

е . н н в ^ М п С 2 У Л н " * ^ н и м " У У " " » ~ Михаил Шмаков, Анатолий I саннопуп, Петр Сшдоиймвмцо. Владимир Солдатаикоа. 

Фото А. КРУПОВА 

КНИГА О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ 
«...Ленинградцы вспоминают 

ночь с 18 на 19 января, как 
ночь, когда асе сердца пре-
дельно были открыты друг 
другу», — так написала поэ-
тесса Ольга Берггольц о не-

днях прорыва забываемых 
блокады. 

Эта операция носила кодо-
вое наименование «Искра». 
Героическому событию тех 
грозных лет и посвящен не-
давно выпущенный Ленизда-
том сборник стихов, воспоми-
наний, дневников и докумен-
тов. Он так и называется — 
«Операция «Искра»... 

Более 50 авторов — среди 
них командиры Ленинградско-
го и Волховского фронтов, 
Краснознаменного Балтийско-
го флота, руководители осаж-

денного города — рассказали| 
на страницах сборника о му-
жестве солдат и жителей, о| 
победе в январе 1943 года, 
которую воспели а своих сти-| 
хах поэты, участники прорыва] 
блокады Александр Прокофь-
ев, Сергей Наровчатов, Илья! 
Авраменко, Михаил Дудин,1 
Ольга Берггольц, Всеволод! 
Рождественский. 

В книге читатели найдут! 
воспоминания Николая Тихс 
новд, а также статью Марша-
ла Советского Союза Г. К.' 
Жукова, в которой высказано | 
пожелание издать специаль-
ную серию книг-эпопей, по 
священных городам-героям. 

(Наш корр.) 
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ЛЕТОПИСЬ 

ЕНИСЕЙСКОЙ СТРОЙКИ 

Встреча чехословацния л советвдр драматургов р Центрально# Доме литераторов, 
ото ! КРОХИНА 

ПРИШЕЛ пакет из Крас-
ноярска, в пакете—дол-
гожданная книга с давно 

знакомым названием: «По-
томки Ермака». Три книги под 
таким именем уже стоят на 
моей полке: первая из них 
вышла а 1961 году, вторая— 
в 1964-м, третья — в 1968-м. 
И вот — четвертая. Все вме-
сте они составляют летопись 
грандиозной стройки на Ени-
сее, рассказывают о различ-
ных этапах сооружения аели-
чайшей в мирё Красноярской 
ГЭС. В книге — очерки, 
стихи, документы времени, 
множество фотографий. И со-
здано ее* это непосредствен-
ными очевидцами, а в боль-' 
шей части — участниками со-
вершавшихся событий, — 
словом, теми, кому посвяще-
ны стихи Станислава Горохо-
ва, напечатанные а середине 
книги: 

Что за племя иа Руси — 
мастеровые? 

На каких растет — . 
даужильное — хлебах? 

Их сноровиой все ты 
сдюжила, Россия, 

Дело делая на совесть. 
не ва страх. 

Непосредственно перед 
этими стихами напечатан 
очерк Григория Вощина «Та-
нина лестница». Те, кто бы-
вал в Дивногорсхе — горо-
да, основанном и обжитом 
строителями великой гидро-
станции, знают, что этот го-
род, террасами вставший на 
правом берегу Енисея, пред-

ставляет собою настоящее 
«царство лестниц». Об одной 
из дивногорских «лестниц», а 
точнее — ее хозяйке, слав-
ной девушка Тане, иаписан 
этот, небольшой очерк. 

«Сделай море» — так на-
зывается очерк Владимира 
Зыкова о «рукотворном /ло-
ре» — водохранилище Крас-
ноярской ГЭС. Мы стали в 
последние годы опытней, 
осмотрительней, славя созда-
телей ноаых плотин и морей, 
аса чаще оглядываемся: а 
каков влияние оказывает их 
труд на затопляемые и окре-
стные земли? И вполне зако-
номерно, что рядом с очер-
ком «Сделай море» поме-
щены заметки археолога Эль-
ги Вадецкой «Сражение за 
страницы истории». 

Не раз встречается на стра. 
ницах книги имя О. Грека. 
Олесь Грек — он выступает 
в качестве автора, и в каче-
стве составителя, и, как я 
знаю, главного вдохновителя 
этой *ниги. Инженер, журна-
лист, он много лет возглав-
ляет литобьединение гидро-
строителей. Работа этого лит-
объединения во многом стро-
ится вокруг нужного и важ-
ного общего дела — созда-
ния книги-летописи. Олесь 
Грек живет сейчас я поселке 
М?йна, где он, как и многие 
дивногорцы, обосновался на 
строительстве Саяно-Шушен-
ской ГЭС. 

[Наш корр.) 
НОВОСИБИРСК 



• В С Т Р Е Ч А 
еельных номеров, и писан-
ных монолого», подобных 
врехтоеским «онгам. Все »то 
появилось а процесса посте-
ноаки пьесы. Постановщик 
спектакля Г. КввШкоа с по-
мощью композиторе Ю. Се-
ульского и пола Н. Олааа по-
пытался как бы расширить 
рамки пьесы, и асе мы очень 
волновались, как примут че-
хословацкие друзья это втор-
жение театра в замысел дра-
матурга. К счастью, автор 
«Загадочного нищего» Ян Со-
лович принял нашу версию 
пьесы, ему понравился наш 
замечательный актер В. Якут 
в роли Гейзы-

Что же дала нам, советско-
му театру, эта встреча со 
словацким драматургом, от-
чего зрители так горячо ре-
агируют на историю двух не-
задачливых парикмахеров? 
Да оттого, что все мы хоро-
шо знаем, что гораздо легче 
достичь материального благо-
получия, чем сформировать 
нового человеке. И сатире а 
»той борьбе — мощное ору-
жие. А уж а борьбе с обы-
вательским, мещанским со-
анвнием сатира, на мой 
взгляд, еще и самое дейст-
венное оружие. Смех — зол, 
но он очищает душу чело-
века. 

се, деньги. Много, вчень мно-
го денег. Откуда ж * у нище-
го деньги? Как |ке| рассуж-
дают парикмахеры, пеней* 
ему идет, трать! на жизнь 
минимальные, иностранных 
туристов ходит вокруг неме-
ло — вот откуда деньги. 

И мы становимся сви-
детелями буквального пере-
рождения наших парикмахе-
ров. Сначала они просто 
ненавидят нищего, а потгм 
вамыслиееют преступление. 
Это очень интересный мо-
мент в пьосе. По-Челове-
чески герои не готовы к 
преступлению, они всего 
лишь эаурвдные и пошлые 
мещане, но деньги, деньги... 

Словом, в конце концов 
они срывают с груди нищего 
злополучный кисет, но нахо-
дят а нем... бумажки. На этих 
бумажках Игнац старательно 
записывал суммы получае-
мых им денег. А сами день-
ги — их он, оказывается, пре-
зирал, а потому выбрасывал 
а Дунай. 

В финале Игнац неожи-
данно снимает с себя атри-
буты нищего и превращает-
ся в «человека театра». И 
об этом мне хотелось бы ска-
зать несколько слов. Дело а 
том, что а пьесе такого эли-
эода нет, как нет и танце-

I В. АНДРЕЕВ 
' ияпопныЙ аптист РС< 

меино ли! Еще бы! Вы 
думаете о долголетии, го-
ворит Чапек, вы всеми сила-
ми стараетесь продлить свое 
никчемное существование. 
Но к чему ваши старание? 
Не оатом надо думать. Как 
прожить то, что отпущено, 
творчески, с пользой для лю-
дей вВт что должно вас 
заботить. Но вам до этого и 
дела нет. 

Пороки, высмеянные Чапе-
ком, живучи. Играя его се-
годня, мы снова и снова 
вступали в борьбу с ними. 
И в этой борьбе мы едины с 
Чапеком. 

А вот, пожалуйста, мысль, 
резко очерченная в пьесе, 
истинность которой незыбле-
ма в веках; великая техника 
художника мертва, если не 
согрела она внутренним 
огнем души, если не оплодо-
творена содержанием, если 
не наполнена смыслом, без 
которого нет искусства. 

И потом — он же пре-
красно знает театральное 
дело, необычайно тонко и 
органично чувствует сце-
ну. Это видно в самой 
пьесе. С ним никогда не бы-
вает скучно. Поистине, мы 
испытали настоящее увлече-
ние Чапеком, и спектакль, в 
в этом уверен, будет жить 
долго и всегда будет для 
нас праздником. 

Встреча с Чапеком стала 
для Малого театра как бы 
новым этапом знакомства с 
чехословацкой драматургией. 
Ведь мы дружим с театром 
не Виноградах, смотрим его 
спектакли, задумываем со-
местные творческие встречи, 
договариваемся об обмене 
режиссерами, ектерами. Пре-
красные театральные тради-
ции Чехословакии, огромная 
культура сценического искус-
ства — вот порука плодотвор-
ности наших дружеских кон-
тактов. 

Б. РАВЕНСКИХ, 
народный артист «СССР, 
главный режиссер 
Малого театра 

народный ертист РСФСР, 
главный режиссер Театра 
ив1ени Ермоловой встали м молодые. К тема 

Словацкого восстания я об-
ращаюсь в своей пвесе «Снег 
над кедром», работу над ко-
торой закончил в этом году. 

Пьеса «Сердце Луиджи» 
вскрывает низменные сторо-
ны «общества потребления», 
бичует бесчеловечные, же-
стокие нравы «свободного 
мира», где властвует капитал. 
Ее жанр я определил как 
«американская буффонада». 
Эта пьеса — о сущности под-
линного гуманизма, о том, что 
есть вещи, которые нельзя ни 
продать, ни купить. 

Первым произведением О. 
Зегредиика, написанным дли 
театра, было .Соло дли часов 
с воем». Он ввтор ^ |>адио-

Фестиваль чехословацкой 
драматургии в нашей стра-
не — радостное событие, 
которого мы все с нетерпе-
нием ожидали, — открылся 
7 декабря спектаклем Мало-
го театра «Средство Макро-
пулоса». Есть, мне кажется, 
нечто символическое в том, 
что именно великий Карел 
Чапек, классик чешской лите-
ратуры, дал «зеленый свет» 
смотру современной, под-
черкиваю — современной 
драмвтургии наших братьев 
из социалистической Чехо-
словакии. Потому что класси-
ка никогда не умирает, • оив 
всегда нова и освежающе 
современна. Обращение к 
классической литературе — 
одна из крепчайших тради-
ций старейшего русского те-
атра — Малого, и это во 
многом объясняет, почему 
мы решили прийти к фести-
валю рука об руку с Чапе-
ком. 

Коллектив, работавший над 
«Средством Макропулоса» 
во главе с режиссером 
В. Монаховым, с большим 
удовольствием репетировал 
спектакль и с не меньшим 
удовольствием играет его 
сейчас на публике. А это ох 
как важно в нашем деле — 
работать с удовольствием. 

Да и как могло быть ина-
че, ведь это же Чапек, пи-
сатель интересный, умный 
и до глубины души народ-
ный, а потому близкий каж-
дому, кто к нему прикасает-
ся. Блестяще владея сатири-
ческим жанром, он издевает-
ся над современным ему, 
прогнившим до основания 
буржуазным обществом. 
Актуально ли это, соере-

В нашем театре комедия 
— привычный и любимый 
жанр. Вот почему, гото-
вясь к фестивалю чехосло-
вацкой драматургии в 
СССР, мы выбрали для по-
становки сатирическую коме-
дию словацкого драматурга 
Яна Соловича «Загадочный 
нищий». 

Действие пьесы происхо-
дит в Братиславе. Герои •• 
— два парикмахера: старый 
Гейза, отец пяти дочерей, и 
молодой Цицак, повеса и от-
чаянный ловелас. Обоих сне-
дает неумеренная жажда на-
живы. Стремление разбога-
теть во что бы то ни стало, 
страсть героев к деньгам и 
есть та пружина, что раскру-
чивает интригу комедии. А 
начинается все с того, что 
Гейза и Цицак случайно уз-
нают тайну нищего Игнаца, 
которого они постоянно ви-
дят и никогда не замечают. 
Игнац не расстается с ки-
сетом, висящим у него на 
груди, а в кисете, окаэывает-

пьес авух телепостановок. 
Этой пьесой драматург дебю-
тирует е •Досивв» на сцене 

— В начале октябре в по-
быаал в Москва, — расска-
аал Освальд Заградмик, — 
встретился с режиссером, 
внес кое-квкив попрввки в 
первоначальный вариант. Мне 
хочется надеяться, что мос-
ковскому зрителю спектакль 
понравится. 

Критика тепло отозвалась о 
работе молодого драматурга, 
етмечая жизненность и убе-
дительность его героев. 

— Недавно я закончил ра-
боту над пьесой, которую по-
святил 30-лвтию Словацкого 
национального восстания, — 
«Перешагни свою тень». В 
ней речь идет о небольшой 
группа молодых людей, соз-
давших отряд «Смерть фа-
шизму» и погибших в нерав-
ной схватке с врагом. 

У ж е в самом подзаголовке, 
который мы предпослали 
спектаклю — «комическое и 
печальное, развлекательное 
и поучительное зрелище», — 
легко уловить приметы жан-
ра народной притчи. 

«Волынщик из Стракониц» 
— спектакль о молодых, N 
вполне естественно, что под-
готовлен он главным образом 
молодежью. Режиссер-поста-
новщик Ростислав Коломивц 
— выпускник Киевского теат-
рального института. Оформил 
спектакль молодой художник 
Михаил Френкель, музыка 
написана молодым компози-
тором Мирославом Скори-
ком. И исполнительский со-
став в основном молодежный: 
скажем, в главной роли Шааи-
ды — волынщика из Страко-
ниц — недавний выпускник 
Киевского театрального ин-
ститута Олег Шаварский. 

Этим спектаклем наш театр 
включился в подлинно ин-
тернациональный праздник 
искусств, которым стал фе-
стиваль драматических и му-
зыкальных произведений че-
хословацких авторов в СССР. 

• КИЕВ 

Сергей СМИЯН, 
народный артист УССР, 
главный режиссер 
Театра имени И. Фраино 

На сцене иунояьного театра 
Киева идет спектакль П. 
Луннара «Необычный ужнн». 
Луннар — автор многи* те-
атральных и радиопьес, ос-
новная теме его произведе-
ний — проблемы морали, вос-
питание молодого поколения. 
ПОВ1ИМО пьес о молодежи, 
Лукиар много пишет для де-
тей. Критика положительно 
отозвалась о его рвботвх «В 
канун Нового годе». «Скандал 
а благородном семействе.. 
«Яюбочка» и ДР. Наряду с 
творческой деятельностью 
Лукиар много времени уделя-
ет работе а Сяовецнем лите-
ратурном агентстве (ЛИТА) ив 
посту директора. 

С успехом прошла у нас 
премьера спектакля «Волын-
щик из Стракониц» Иосефа 
Каэтана Тыла, одного из ос-
нователей чешского нацио-
нального театра. Не случай-
но мы остановили свой выбор 
именно не этой пьесе. Лет 
20 назад она шла в ря-
де советских театров, пре-
имущественно детских. Но 
на этот раз спектакль решен 
не в традиционном жанре 
сказки, а как народная притча 
— нам кажется, что такой 
подаод болев соответствует 
замыслу автора и углубляет 
общественное эвучение про-
изведения большого писате-
ля. Такое решение ближе и 
характеру нешего театре, 
воспитанного на традициях 
народной, социальной, реа-
листической драматургии. 

Театр оперетты. Сцена из ревю гПесня для тебя». 
На снимке: ортисты С. Варгузова и Г. Васильев 

драме Ивана БуковМана 
«Прежде, чем пропоет пе-
тух». Время .действия — 
годы второй мировой вой-
ны. Пьесе привлеклв иве 
сценичностью, точностно ха-
рактеристик, обостренной 
трагичностью ситуации. Спек-
такль (он поставлен Юл. 
Стренгой, художник Янис 
Кривее) впервые позна-
комил рижского зрителе с со-
временной чехословвцкой 
драматургией. Эта постанов-
ка — словно своеобразная 
дилогив о Двух войнах, о 
судьбах народа братской 
страны. 

• РИГА 

Арнольд АИНИНЬ, 
заслуженный деятеле искусств 
Латвийской ССР, 
главный режиссер 
Государственного 
анадемичесиого театре 
имени Яна Райниса 

спомы, декорации, но «капи-
тального ремонта» постановки 
це было. И дело совсем не в 
том, что спектакль с успехом 
прошел уже 150 раз, а от 
добра добра на ищут, — в ис-
кусстве это не так. Мы стре-
мились сохранить в непри-
косновенности сценический 
строй спектакля, поставленно-
го звмвчетельным латышским 
актером и режиссером Эду-
ардом Смильгисом. Кствти, и 
инсценировке ромвнв Ярослв-
вв Гвшвкв «Похождения брв-
вого солдата Швейка» при-
надлежит ему. 

Новая наша постановке — 

Еще 12 лет нввед нвши 
портные сшили кургуаый мун-
дир для Швейке—Гунара Пле-
цеиса. Роль Швейке стеле од-
ной из главных работ мо-
лодого актере. В нынешнем 
сезоне у Гунвре — новый 
мундир, — мы обновили ко-

сказал режиссер театра Эр-
гаш Мусафаев, — ставят-
ся вопросы воспитанна де-
тей, взаимоотношения де-
тей и родителей. На при-
мере одной семьи автор 
полемично и с большим 
юмором сказал свое сло-
во в дискуссии о воспита-
нии молодого поколения. По-
становку пьеськ мы осущест-
вили в жанре эксцентриче-
ского гротеска. 

В спектакле заняты мо-
лодые актеры М. Раджа-
бов, М. Ибрагимова, М. Ах-
медов, М. Мадаэамоаа, Н. 
Ташкеибаева. А роль старуш-
ки Мальвимы сыграл Н. Му-
хаммедов. Нет, не потому, 
что в труппе не нашлось ар-
тистки на женскую роль, а 
потому, что не пробах уда-
лось наиболее выразительно 
и правдиво раскрыть образ 
Мальвины именно нашему 
Нариману. 

• ТАШКЕНТ 

прекрасной пьесы Карела Ча-
пеке «Мать» и что мне .пред-
стоит работать над ролью 
матери. Героиня Чапека 
олицетворяет материнскую 
доброту, нежность и в то же 
время величие неродного 
духе, его силу и непобеди-
мость. Эта женщина по-
теряла на войне муже, де-
тей, но не пале духом, не 
опустилась на колени пе-
ред горем, ибо внвлв, что 
погибли они во имя жиз-
ни, во имя отечестве. Ев об-
раз напомнил мне айтматов-
скую Толгонай, простую кир-
гизскую женщину, сумевшую 
с таким же мужеством пере-
бороть мвтвринскую скорбь. 
Поствмовку «Матери» осуще-
ствило молодой режиссер на-
шего театре О. Эркимбаввв. 

кии Киргизию свявыввет дав-
няя дружба. В столице нашей 
республики вывел Юлиус Фу-
чик. В первые годы Совет-
ской влвсти большее груп-
пе чехословацких рабочих 
приехалв в Киргизию, чтобы 
помочь молодой республике 
в создвнни промышленности. 
Мне было отрадно узнать, 
что наши друзья хорошо зна-
комы с нашим искусством и 
литературой, знают и смотрят 
наши фильмы, читают произ-
ведения наших писателей и 
ставят на своей сцене произ-
ведения киргизских драма-
тургов. 

По возвращении домой я 
с редостью узнала, что Кир-
гизский государственный ака-
демический театр драмы ре-
шил осуществить постановку 

• ФРУНЗЕ 

Бакен 
КЫДЫКЕЕВА, 
народная артистка СССР 

Должна признаться, что 
год прошей для меня е очень 
интересных контактах с чехо-
словацкими друзьями. Ле-
том я целый месяц прожилв в 
Преге. Снималась в фильме 
Узбекской киностудий, над 
которым работает режиссер 
Э. Ишмухамедов. Каждую 
свободную минуту я стре-
милась использовать для 
того, чтобы лучше узнать 
культуру и быт братского на-
рода, часто встречалась со 

, своими чешскими коллегеми. 
С трудящимися Чехослоеа-

Театры Узбекистана приня-
ли активное участие в фести-
вале драматических и музы-
кальных произведений чехо-
словацких авторов. 

Самаркандский Узбекский 
государственный театр драмы 
имени X. Алимжана показал 
спектакль по пьесе Карела 
Чапека «Белая болезнь», ко-
торый поставил молодой ре-
жиссер М. Талипов. 

Одной из первых премьер 
"нового сезона в узбекском 
драматическом театре «Еш 
гвардия» («Молодая гвардия») 
стала комедия словацкого 
драматурга Яна Солсвича 
«Кошмарная ситуация, или 
Сор из избы», тепло встречен-
ная ташкентскими зрителями. 

-— В пьесе Яна Соловича,— 

Секретарь Союаа словацких 
писателей, депутат Словацко-
го Национального Совете Ян 
Солович — представитель мо-
лодого поколения споввциих 
драматургов, ввтор болев две-

,дцати радио-, телевизионных 
и театральных пьес. Как дра-
матург он дебютировал я 1955 
году пьесой «Последний 
гром», в которой рвссназы-
вается о коллективизации 
словацкой деревни. В дни 
фестиваля в театрах ряда 
городов Советского Союзе 
ндет номедня Я. Соловичв 
.Кошмарная ситуация», где 
ставятся проблемы воспита-
ния, взаимоотношения отцов 
и детей. А Московский театр 
имени Ермоловой показал 
пьесу Я. Соловича .Загадоч-
нын нкщий». 

— Я присутствовал на гв-

ные под рубрикой «Сняв брат-
ского содружестве.. О чувст-
вах. которые нввевгда связа-
ли судьбы двух народов, пи-
шут М. Максимов. С. Эрдэнэ, 
Н. Мер, Д. Тарва, Б. Лапин, 
Э. Хецревин. С интересом 
прочтут читатели твнже мате-
риалы. с ноторыми выступили 
Д. Цэнд, Г. Жамсранжае. Ц. 
Мунх, Вис. Бильдушнинов, В. 
Кибрик. 

Серьезный творческий раз-
говор ведут монгольские и 
советские литераторы С. Уд-
вал, С. Луасаиааидан, Ц. Хас-
батор, Л. Герасимович, Л. Ту-

Йэв. Э. Оюун, Г. Михайлов, 
. Яцновснвя. Ч. Чимид, Ж. 

Швгдар, материалы которых 
напечатаны в разделе «Не те-
мы современности.. 

Рассказывая о сегодняшнем 
див литературы МНР, авторы 
ввтрагиееют широкий круг 
проблем, подчеркивая актив-
ную. наступательную роль 
братской монгольской лите-
ратуры. 

Специальный номер .Вопро-
сов литературы. — свиде-
тельство глубокого уваже-
ния к литературе МНР, един-
ства культур наших стран, 
вечной дружбы наших наро-
дов. 

Этот краткий обзор хоте-
лось бы закончить словами 
известной монгольской писа-
тельницы, видной обществен-
ной деятельницы Сонокын 
Удвал: .Мы считаем своей 
священной обязанностью, что-
бы яигеретура всегда была 
глубоко интернациональна, 
проииииута идеями неруши-
мого братстве и классового 
союза монгольского и совет-
ского народов, дружбы наро-
дов стран социалистического 
содружества, идеями единст-
ва всех революционных сил в 
борьбе против импвриалиэ-
ма». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НОМЕР 
«ВОПРОСОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ» 

водством ленинской партии 
создавалось наше общество, 
его материальные, культур-
ные, духовные ценности. 

Фотографический кадр ста-
тичен. Он запечатлел опреде-
ленное мгновение в бурном 
потоке событий. Но кадры, 
сделанные разными мастере-
ми е разное время, выстроен-
ные нА страницах фотокниги 
а исторический ряд, дают по-
чувствовать живое движение 
истории, в подкрепленные 
живым словом поэзии и ли-

рической публицистики, в 
сплава с этим живым словом, 
:теноеятсв эпосом, зримо по-
вествующим о великом ге-
роизма великого нероде, со-
вершившего евЛичвйшую из 
революций. 

И воскрешав в пемяти пер-
вые декреты Советской вла-
сти, вчитываясь в строки Кон-
ституции Союзе Советских 
СоцивлистичвскЛ Республик, 
вглядывввеь и вдумыввясь в 
событие, аапечвтлвнныв не 
странице* альбоме, снова и 
сносе « радостью и гордо-
сть» повторяешь ленинские 
слове: 

«...дороге иеше — вернее, 
ибо это — дороге, к которой 
рено или поздно неминуемо 
придут и остальные стрвны. 
По этой верной дороге мы 
иечели идти». 

А л«кс«й. СУРКОШ 

тину героического пути на-
шего общества. Этв задаче 
разрешена успешно. 

•глядыввясь в дорогие 
черты образе Владимира 
Ильича Ленина, представлен-
ные в альбоме богатой се-
рией и широко известных, и 
новых, уиикельных фотогра-
фий, читатель с особой силой 
ощущает присутствие Ленина 
за кадрами всех событийных 
фотографий, зв биографиями 
и судьбой всех людей, чьими 
усилиями, под мудрым руко-

бом лежит на столе, видишь, 
какая трудная задаче стояла 
перед авторами — сжато и 
выразительно восствновить в 
памяти советских людей 
старшего поколения события 
прожитых ими десятилетий, в 
перед современной молоде-
жью реэвернуть живую квр-

| «Писатели нашей страны, 
а постоянно повышая идейный 
я уровень и художественное 
| мастерство, призвены помочь 
1 партии в деле воспитания у 
а трудящихся высокой полити-
1 ческой сознательности, тру-

довой антнвности и коммуни-
стической нравственности, В 
деле воспитания их в духе 
принципов проявтврского ин-
тернационализма и социали-
стического патриотизма., — 
говорит Д. Чимиддорж. секре-
тарь ЦК МНРП, в интервью, 
опублиноваином на страницах 
декабрьской книжке журнала 
«Вопросы литературы», по-
священной литературе Мон-
гольской Народной Республи-
ки. Этой благородной задаче 
отдают свой талант и мастер-
ство лучшие представители 
творческой интеллигенции, 
писатели и поэты, критики и 
литературоведы, деятели ис-
кусств МНР. Благодаря их 
иеуствииов»у труду, нерастор-
жимой связи с жизнью нерв-
да, строящего новую, еоцнв-
листическую Монголию, ак-
тивному участив) в становле-
нии нового человвив монголь-
ская литературе вносит свей 
вклад в развитие ятровего 
литературного процессе. И 
здесь иемалоаежнея рель от-
водится взаимодействию мон-
гольской литературы в лите-

метеесного. Д. Жвлсвраеев, 

? В п , 'р.ъда: 
С. С. Смирнове, елубяниовен-

• 
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ТРУДНО сразу дога-
даться, городской 

мйл г\А°
 н л и з а г

° родиый 
рейс. Обыкновенные авто-
бусы с обыкновенным но-
мером и обыкновенными 
кассами-автоматами. Только 
когда вчитаешься в таблич-
ку маршрута — «Первый 
микрорайон — Арбоб» воз-
никают вопросы. Слово 
«микрорайон» расшифров-
ки, понятно, не требует. А 
.«от с наименованием конеч-
ного пункта посложнее Ар-
бобами в давние времена 
величали старейших нли 
старост, ныне же это слово 
наполнилось новым, куда 
более серьезным содержа-
нием. Арбоб — значит го-
сударственный деятель. 

Чю же это за остановка 
с таким удивительным на-
званием? Доведется побы-
вать в Ленинабаде, смею 
садитесь в автобус. Не по-
жалеете. 

Дорога недолгая, зато 
увидите -за 1 5 - 2 0 минут 
как бы всю Ферганскую до-
лину в миниатюре. П рас-
кинувшийся привольно по 
обоим берегам Сырдарьи 
утопающий в зелени садов 
Ленинабад, город, когда-то 
называвшийся Александ-
рией Крайней, потом он 
стал лоджентом и, если ве-
рить, служил некогда прию-
том Ходже Насредднну. 

Впрочем, Ходжент " был 
богат не только легендарны-
ми героями. Сколько уче-
ных, мыслителей, поэтов 
средневекового Востока бы-
ли худжандн (ходжентца-
мн). то есть жителями это-
го города! Достаточно вспо-
мнить проникновенного ли-
рика Камоля Худжандн. 
славен Ходжент и своими 
революционными традиция-
ми. В дин Великого Октяб-
ря и в годы борьбы с бас-
мачеством город пи на ми-
нуту не переставал быть 
советским, направляя своих 
лучших сыновей — метал-
листов и печатников, ткачей 
и железнодорожников — на 
самые трудные участки 
борьбы. Таджикский проле-
тариат закалился в огне 
этих революционных битв. 

...Слева у великолепного 
Дворца можно увидеть над-
гробие из черного мрамора. 
Неподалеку от него — 
бюст человека в распахну-
том халате, на котором две 
звезды Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Так вот он, старейшина, 
государственный деятель—• 
арбоб, чье имя с гордостью 
носит один из крупнейших 
в области колхозов, тот са-
мый колхоз, который он 
создал и которым руково-
дил многие годы. Хозяйст-
во граничит с двумя брат-
скими республиками — уз-

бекистаном н Киргизией. В 
Ферганской долине каждый 
знает, что арбобом зовут 
Саидходжу Урунходжаева, 
одного из самых замеча-
тельных организаторов кол-
хозного строя, человека яр-
кого характера н неповто-
римой судьбы. Революция 
сделала из него вожака, со-
циалистическая эпоха вы-
двинула его в первые ряды 
героев. 

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛЕГЕНДЫ 

При жизни о Саидходже 
Урунходжаеве ходили ле-
генды... Впрочем, не о ле-
гендах шла речь в один из 
последних солнечных днсчЬ 

Эта формула нашла под-
тверждение и в выступле-
нии заведукнцего отделом 
Ходжентского райкома 
КПСС Муминджана Ахме-
дова. 

— Заслуга авторов по-
вести. — сказал он, — в 
том, что они писали не по-
наслышке, а получали фак-
ты из первых рук — от са-
мого Урунходжаева и из ар-
хивных документов. Вме-
сте с тем отдельные мо-
менты его жизни, к со-
жалению, показаны скоро-
говоркой, поверхностно. Ес-
ли страницы, изображаю-
щие первые годы становле-
нии колхоза, выпукло рас-
крывают время, то послед-
ний период деятельности 

6 
Критик 3. С. Кедрина, 
специально приехавшая на 
обсуждение книги к колхоз-
никам. — И каждая глава 
этого «учебника» по-своему 
интересна и полезна. Инте-
ресен Урунходжаев как де-
ятель Коммунистической 
партии, депутат Верховного 
Сонета СССР. Интересен 
^ рунходжаев и как органи-
затор колхозного производ-
ства. Эти стороны его жиз-
ни заслуживают художест-
венного полотна более .эпи-
ческого размаха. Мы столь 
часто обрушивались на так 
называемый производст-
венный роман, что м ног и о 
писатели утратили навыки 
показа человека в сфере 
его производства. 

АРБОБ, 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ 

хозе, а совсем в другой ор-
• аннзацин. Муж запретил 
мне выходить на работу. Я 
тогда была телефонисткой, 
н приходилось начина!ь 
очень рано. Да, раис посту-
пил круто, но иедь тогда 
только так и можно было 
добиться, чтобы все наши 
женщины были вовлечены 
и общественное производ-
ство, н жизнь колхоза. 

— Документалнсту-писа 
телю, — подчеркнул Д. С. 
Комиссаров, — важно не 
только знание событий, 
по и умение верно их 
осветить. Факты должны 
раскрывать характер вре-
мени. создавать образ это-
го времени. 

Московский ученый в 

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ 

ноября в Доме культуры 
колхоза. Здесь шла речь о 
правде жизни и правде ху-
дожественного образа. Зем-
ляки и соратники знамени-
того председателя обсужда-
ли по инициативе редакции 
журнала «Памир» и Ленин-
абадского областного от-
деления СП Таджикистана 
документальную повесть 
А Шукухи и X. Аскара 
«Личная подпись». А вели 
обсуждение сами колхозни-
ки. причем так взволнован-
но, так страстно и заинте-
ресованно. что закаленные 
п литературных баталиях 
профессиональные критики 
просто были поражены. 

Колхозный ветеран. Ге-
рой Социалистического 
Труда Маруфбой Якубов 
вспомнил давнее: как. быва-
ло. посылал его Урунход-
жаев с поручениями по ок-
рестным пустошам: 

— А ну-ка. Маруфбой. 
приглядись, есть ли еще 
где земля — распахать под 
хлопок... 

Так гектар к гектару при-
ращивали пахотный клин 
Предгорье Рухака. Тнлло-
тепе... В своей жажде к 
земле раис-бобо был неук-
ротим. 

— Он был человеком 
земли, и кто понял это — 
тот понял Сацдходжу, — 
точно охарактеризовал 
П|1едседателя Якубов. 

Так была нащупана ве-
дущая тема обсуждения: по-
нять человека можно, толь-
ко вникнув в его дело. А по-
казать личность во весь 
рост — значит художест-
венно отобразить главную 
цель его жизни. 

председателя раскрыт весь-
ма бегло. 

ЖИЗНЬ — 

ОГРОМНЫЙ УЧЕБНИК 

Любопытны некоторые 
статистические данные 
свидетельствующие о неиз-
менном росте всех отрас-
лей колхозного хозяйства в 
последние десять лет жиз-
ни Урунходжаева. А ведь 
за каждой из этих цифр — 
инициатива, труд, энергия 
люден. Но почему все-таки 
показ хозяйственной и орга-
низаторской деятельности 
председателя в новых уело-
внях менее увлек авторов? 
Почему ранний период дея-
тельности героя, изобилую-
щий острыми, драматиче-
скими ситуациями, и состав-
ляет основу сюжета, а по-
следние годы лишь намече-
ны пунктиром? Многие из 
выступавших видят причину 
этого своеобразия таджик-
ской прозы в традициях 
приверженности к романти-
зации повествования. Это и 
диктует отбор фактов и си-
туаций. 

— Между тем жизнь 
> рунходжаева — это ог-
ромный учебник о том. как 
строится коммунизм. — от-
метила литературовед и 

КОЛХОЗА 
.Новый оратор — и но-

вая грань темы. Нынешний 
председатель колхоза Ха-
мид Лаидов был раньше 
парторгом колхоза. 

— Помню, однажды, ког-
да мы собрали богатый 
урожай в Шуркуле. я. рас-
сказывая ему о работе на-
ших товарищей, заметит 
что председатель хмурится 
и выглядит озабоченным. 
Позже он признался: «Не 
люблю, когда все слишком 
спокойно вокруг. Если ви-
дишь, что грозы ждать не-
откуда, — лучше нарочно 
поплачь»... Таким он быт 
— без трудностей, без 
борьбы не мыслил своей 
жизни. Этому он учит и 
других. 

что стоит 
ЗА ФАКТОМ! 

Выступление диктора 
колхозного радиоузла Тух-
ты Сангиновой как бы про-
иллюстрировало мысль, 
что для создания правдиво-
го образа важен не только 
сам биографический факт, 
но и то, что стоит за ним. 

— Раис был резок в 
своих решениях. Он круто 
поступил однажды и с мо-
им мужем, добившись ре-
шения о его увольнении, 
хотя муж работал не в кол-

г

°Ды сам возглавлял 
МТС в Таджикистане. Об-
ращаясь к колхозной ау-
дитории на их родном, тад-
жикском языке, гость из 
Москвы сказал, что хотел, 
прочитав книгу, получить 
не только представление о 
том, как поступал Урунход-
жаев. но и узнать его мыс-
ли, узнать, чем руководст-
вовался он, что происходи-
ло в его душе. 

Эту же точку зрения 
поддержал молодой прозаик 
Курбонали Урманов. Доку-
ментальная биография не 
отменяет необходимости 
дать психологический порт-
рет героя. Документализм 
не просто монтаж фактов и 
эпизодов, но и осмысление 
духовного мира человека. 
Безусловно, опыт авторов 
«Личной подписи» приго-
дится всем писателям-доку-
менталистам республики. 

Еще об одной важной 
Функции доку.ментальной 
биографии говорил в своем 
выступлении учитель шко-
лы Л 14 Юсуф Ахунов — 
л функции воспитательной. 
Он рассказал о том резо-
нансе. который книга полу-
чила в среде молодежи. Не-
задолго до конференции 
школьники писали сочи-
нение по повести. Выдерж-
ки убедительно свидетель-

ПИСАТЕЛЬ-КОММУНИСТ 

ствуют, что ребят взволно-
вал образ Урунходжаева. 

«Он был нужен сразу 
многим людям, — пишет 
десятиклассница Хабиба 
Негматова. — И, закрывая 
последнюю страницу книги, 
я с острым чувством думаю 
о том, какое это счастье — 
быть полезным всем людям 
сразу, полезным Родине». 

А ног еще одно мнение. 
« » каждого человека долж-
на быть своя «личная под-
пись» в жизни, — пишет 
ученица девятого класса 
Рано Ходжиева, — для 
врача — это вылечить 
больного, для колхозника— 
собрать обильный урожай, 
Для раиса его «личная под-
пись» — богатство колхоза. 
Какой огромный вклад сде-
лал раис-бобо в ту зажи-
точную и культурную 
жизнь, в которой живут се-
годня все наши колхозни-
ки. мы с вами!» 

Журналист Абдулло 
Амнров призвал литерато-
ров к созданию полноцен-
ных произведений о первом 
поколении борцов за совет-
ский строй. Бывшая вос-
питательница колхозного 
интерната, ныне доцент Ле-
нннабадского педагогиче-
ского института М. М. Аб-
дувалнева, вспоминая, ка-
кую роль сыграл Урунход-
жаев в ее личной судьбе, го-
ворила о тех незабываемых 
человеческих чертах, кото-
рые воплотились в литера-
турном портрете героя. Не-
давний комсомольский ра-
ботник Аббас Васитов счи-
тает. что яркая биография 
председателя имеет боль-
шое воспитательное значе-
ние для молодых организа-
торов и специалистов. 

СПИСОК пожелавших 
выступить трудно 
было исчерпать. 

О многом заставляют нас 
задуматься подобные чита-
тельские конференции. Сам 
факт обсуждения докумен-
тальной книги в Доме куль-
туры колхоза показывает, 
что проблемы литературы 
интересуют сегодня самые 
широкие круги читателей— 
тружеников нашей земли. 
Сам народ дает писателям 
социальный заказ. 

М. МУЛЛОДЖАНОВ, 
собственным 

корреспондент 
ч , - т Н ! , р , Т у р н о й газеты» 
ДУШАНБЕ 

Леонид СОЛОМОНОВИЧ 

П Е Р В О М А Й С К И Й 

9 декабря 1973 года на 
66-м году жизни скончался 
выдающийся украинский со-
ветскин писатель, лауреат 
Государственной премии 
СССР Леонид Первомай-
ский. 

Вдохновенный. много-
гранный творческий труд 
Л. Первомайского — поэта, 
прозаика, драматурга, пе-
реводчика, публициста — 
увенчался произведения-
ми большой художествен-
ной ценности, отмеченными 
страстным гражданским го-
рением души. 

Исполнилось 75 лет со дня 
рождения писатепя-коммуниа 
ста Юрия Либединского. 

Весной 1956 года Алек-
сандр Фадеев писал а письме 
к Либединсиому! «Спасибо 
тебе зе «Неделю» и лКомис-
сароа». Это уже история, е 
для нашего поколения это как 
юность и первая любовь!», 

«Какими словами расска-
зать мне о нас, о нашей жиз-
ни и нашей борьбе!..» — так 
начинается первая повесть 
Ю . Либедннского «Неделя», 
написанная двадцатичетырех-
летним комиссаром Красной 
Армии. Эти слова искал он 
•сю жизнь. Юношей, вступив 
на родном Урале на путь 
революционной борьбы, Ли-
бединский до конца своих 
дней оставался верным сол-
датом революции. Коммуни-
сты — главные герои всех 
•го книг. 

Многие годы посвятил Ли-
бединский работе над три-
логией о революции на Се-
верном Кавказе — романы 
«Горы и люди», «Зарево» и 
«Утро Советов» свидетель-
ствуют о нерушимом интер-
национализме и братстве на-
ших народов. 

Всю жизнь прожил Юрий 

Либединский, не отделяя сво-
ей жизни от жизни страны, 
партии. Он асегда был не пе-̂  
реднем крае событий, совер-
шающихся е стране. Но где 
бы он ни находился — на Ку-
бани ли е трудные дни кол-
лективизации, на строитель-
стве пи Сталинградского 
тракторного, в рядах ли 
ополчения в дни Великой 
Отечественной войны, — Ли-
бединский никогда, ни на 
один день не прекращал 
своей писательской работы. 
Как-то в начале войны А. Н. 
Толстой, встретив друзей 
Юрия Николаевича, сказал: 

— Встретил а штабе Мо-
сковского округа вашего Ли-
бединского, все, как положе-
но писателю: в одной руке— 
винтовка, в другой — руко-
пись! 

Таким он и остался в памя-
ти тех, кто знал и любил его: 
страстным бойцом и неутоми-
мым тружеником. 

Публикуемая фотография 
относится к 1955 году, когда 
Юрий Либединский, уже 
страдая тяжелой сердечной 
болезнью, продолжал не-
устанно трудиться над завер-
шением романа «Утро Сове-
тов». 

У БЕРЕГОВ 

К О Д О Р А 
В будущем году исполняет-

ся сто лег- со дня рождения 
замечательного абхазского 
поэта, просветителя и обще-
ственного деятеля Дмитрия 
Иосифовиче Гулиа. Трудя-
щиеся Абхеаии деятельно го-
товятся к этой знаменатель-
ной для всей культуры аб-
хазского народа дате. 

Недавно в родном селе 
поэта— Адэюбже состоялся 
литературный вечер, посвя-
щенный творчеству Д. И. Гу-
лив. Он был проведан в кол-
хозе, носящем имя поэта. На 
вечер сьехвлнсь колхозники 
соседних сел: Атара, Ахалда-
ба, Тамыш, Киндги и других. 
В сельском Доме культуры 
была организовенв выставка, 
рассказывающее о жизнен-
ном пути основателя абхаз-
ской художественной литера-
туры. Старики и молодые • 
колхозники и учителя — вы-
ступали на вечере с воспо-
минаниями о Д. И. Гулиа, 
школьники читали стихи поэ-
та. Вечер закончился выступ-
лением самодеятельного 
сельского хора. 

Он показал не только 
огромную любовь односель-
чан к творчеству поэта, но и 
возросший культурный уро-
вень села у берегов Кодора. 

Юбилейные вечере будут 
проведены в колхозах, на 
предприятиях и я учебны» 
заведениях республики. 

Ш. КАМКИ*. 
заслуженный работник 

культуры 
Груэинсной ССР 

СУХУМИ 

Х Р О Н И К А 

Прошло отчетно-выборное 
собрание коммунистов Ки-
евской писательской органи 
зации. В докладе секретаря 
партийного комитета В. Чало-
го, а выступлениях Ю. Бедэи-
иа, В. Броеченно. В. Бычко, В. 
Дрозда. В. Козаченко, В. Ко-
чевсиого. А. Левады, М. Ле 
щенно, Н. Рыбака была про-
анализирована творческая и 
организационная работа за 
отчетный период, намечены 
задачи на будущее. С речью 
на партийном собрании аы-
ступия секретарь Киевского 
обкома партии А. С. Капто. 

В работе отчетно-выборного 
партийного собрания участ-
вовали заместитель заведую 

отделом культуры ЦК 
НП Украины С. Д. Бесилубен-
но. секретарь Киевского гор-
кома партии в. А. Балашова, 
первый секретарь Ленинского 
райкома партии Киева А. В. 
Давыдова. 

Секретарем партийного Но-
митета избран Б. Чалый. 

Состоялось отчетно-выбор-
ное собрание партийной орга-
низации СП Узбекистана. От-
четный доклад сделал секре-
тарь партийного бюро X. Ник 
зов. В прениях выступили 

Н " . ? . р ' *• *Аалое. А. Пула 
тов, Ш. Алядин. Г, Джонам 
гнрое, Б. Лармуэии, М. Ше 
вердин. Уйгун. 

Партийное собрание приня-
ло решение, в котором наме-
чены пути дальнейшего ук-
репления связей литераторов 
республики с жизнью, улуч-
шения организационной н 
творческой работы писатель-
ской организации. 

Секретарем партийного бю-
ро вновь избран X. Нияэов. 

В Кишиневе прошло от-
четно-выборное собрание ком-
мунистов Союза писателен 
Молдавии. После доклада се-
кретаря партийного бюро В. 
Мллееой развернулись пре-
ния. Г. Маларчун, А. Лупан, 
Г. Георгиу. Е. Вунов. А. Чиво 
тару, В. Рошка, Г. Менпк. 
Реактор журнала «Нодры-

• Наниее. дирентор Молдав-
ского отделения Литфонда Д 
Топельберг говорили о проде-
ланной работе, делах и плд-

молдавсккх писателем. 

Перед коммунистами аысту. 
с речью секретарь ЦК 

НП Молдавии П. Лучинский. 
Секретарем партийного бю> 

ро вновь избрана В. Малеаа. 

школа „ П о ч е м у именно 
* 219 Дзержинского района 
Москвы заслужила почетное 
право носить имя выдающе-
гося советского поэта Алек-
сандра Твардовского? В школе 
крепко дружат с литературой, 
любят и хорошо знают не 
только его творчество, но и 
творчество других современ-
ных советских писателей. Как 
завет мудрого друга воспри-
нимают ребята слоаа А. Твар-
довсиого: -Я бы очень хотел, 
чтобы наши школьники, чи-
тая роман или повесть, не 
•анализировали» бы их с ка-
рандашом в руках, а отдава-
лись бы процессу чтения, как 
процессу радостного общения 
С Книгой...». 

На праздник в гости к 
школьникам приехали К. Ван-
шеннин, С. Воробьев, А. Де-
ментьев, А. Кулешов, К. Ку-
лиев, К. Симонов. Ребята по-
знакомили гостей с литера-
турной композицией «За 
далью — даль». 

В ЧЕСТЬ 
В. БРЮСОВА 
• ЛЕНИНГРАД 
- Русской литерату-
ры (Пушкинский дом) Акаде-
мии наук СССР и Ленинград-
ская писательская организа-
ция провели научную конфе-
ренцию, посвященную 106-ле-

" « Г Рождения В. Я. 
Брюсова. с докладами и со-
общениями выступили иссле-
дователи творчества поэта 
К. Григорьяи, м. Григорьев. 
И. Трифонов. Г. Дербенев, 

Д Р У г и е Ч И Ш И Н И ' *• Л " р о * м 

Были прочитаны доклады 
«•- Я. Брюсов и А. I . Луна-
чарсиин». . « . я. Брюсов и 
в. в. Маяковский», «б. Я. Брю-
сов и Вяч. Иванов», а также 
сделаны сообщения о дея-
тельности поэта в Высшем 
литервтурно . художествен-
ном институте, о его неопуб-
ликованном романе .Гора 
звезды». н 

• литературном музее 
[ Пушкинского дома продолжа-

ет работать выставка, посвя-
щенная жизни и деятельности 
В. Я. Брюсова. На ней пред-
ставлены рукописи поэта, 
письма, фотографии, грааю-
р ы ' 1>мсУНки, дружеские шар-
жи. Отдельная витрина отее-

4*НЯ в'рюсояа ' " Т 0 Г Р * 4 " М И 

Леонид Соломонович Пер-
вомайский (Гуревич) родил-
ся 17 мая 1908 года в го-
роде Константинограде (сей-
час Красноград Харьков-
ской области) в семье пере-
плетчика Учился в началь-
ной школе, затем в Констан-
тнноградской гимназии и 
семилетней трудовой школе. 
В шестнадцать лет начал 
самостоятельную трудовую 
жизнь — работал на сахар-
ном заводе, библиотекарем 
в сельском клубе, заведую-
щим избой-читальней, на 
редакционной работе. 

В это время начинает ак-
тивную литературную дея-
тельность, в периодической 
печати публикует очерки, 
статьи, фельетоны. Веду-
щей темой творчества Л. 
Первомайского 20-х годов 
была жизнь комсомола 
(книги «Комса», «День 
новый», «В уездной 
масштабе». пьеса «Ком-
мольцы»). 

Величие времени ста-
новится пафосом творче-
ства Л. Первомайского 30-х 
годов. В его сборниках сти-
хов <•<Героические баллады», 
«Пролог к горе», «Новая 
лирика», «Барвинковый 
свет» и других все ярче 
встает образ советского че-
ловека — строителя социа-
листического общества, ге-
роя первых пятилеток. Л. 
Первомайский слааит мир-
ных и сильных людей, ко-
торые пашут землю и пла-
вят сталь, с винтовкой в ру-
ках отстаивают завоевания 
революции. 

В первые днн вой-
ны. подав заявление о 
вступлении в Комм\ннстн-
ческую партию, Л. 'Перво-
майский добровольно ушел 
на фронт. Работает воен-
ным корреспондентом ра-
диовещания на Юго-Запад-
ном, Сталинградском и Дон-
ском фронтах, а с марта 
1943 года и до конца войны 
— корреспондентом «Прав-
ды» на Воронежском, Пер-
вом. Втором и Третьем Ук-
раинских фронтах. 

В поэтических произведе-
ниях периода Великой Оте-
чественной войны Л. Перво-
майский воспел любовь со-
ветских воинов к Отчизне 
нх преданность Коммуни-
стической партии, всемир-
но-историческое значение 
побед Советской Армии. В 
эти годы выходят сборники 
его стихов «Присяга вои-

на», «Земля», «День рож-
дения», «Партизан Верни-
гора», «Мать воинов» и 
другие. 

Леонид Первомайский —• 
автор лирико-эпического 
стихотворного романа «Мо-
лодость брата» (1947 г.). 
Поэзией народной героики, 
чувством интернационализ-
ма и гуманизма проникну-
ты сборники его рассказов 
«Материнский сладкий 
хлеб», «В.место стихов о 
любви». Особую популяр-
ность завоевал роман «Ди-
кий мед», переведенный на 
многие языки народов 
СССР и иностранные языки. 

В своих произведениях 
Л. Первомайский раскрыва-
ет богатый внутренний мир 
советского человека, его 
искреннее стремление к 
творческому труду, реши-
тельную волю к мнру и не* 
навнеть к поджигателям но. 
вой войны. 

Зрелым мастерством от-
мечены последние книги 
поэта — «Уроки поэзии» а 
«Древо познания». 

Большой вклад внес Л. 
Первомайский в дело ин-
тернационального единения 
культур и литератур. На 
высоком художественном 
уровне перевел он произве-
дения Пушкина, Лермонто-
ва, Маяковского, Низами, 
Фучика. Гейне, Петефн. 

Результатом многолетне-
го труда явились книги 
«Славянские баллады» и 
«Из глубины», куда вошли 
баллады более сорока наро-
дов мира. 

Л. Первомайский прини-
мал активное участие в об-
щественной жизни, был 
членом правления Союза 
писателей СССР, членом 
президиума правления Сою-
за писателей Украины, чле-
ном редколлегии журнала 
«Всесвгт», неоднократно из-
бирался членом партийного 
комитета Киевской писа-
тельской организации, мно-
го внимания уделял воспи-
танию молодых литерато-
ров. 

Партия и правительство 
высоко оценили творческую 
деятельность Леонида Пер-
вомайского. Он награжден 
орденами Красного Знаме-
ни. Отечественной войны 
1 степени, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Поче-
та», многими медалями. 

Светлый образ выдающе-
гося советского писателя 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

(Наш норр.| 

ЕРЕВАН 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

13ЕРХОВНОГО СОВЕТ \ 
СССР 

О награждении 
писателя 

Бакхожина X. Н. 
орденом 

Трудового Красного 
Знамени 

За заслуги я развитии 
советской литературы и к 
связи с шестидесятилетнем 
со дня рождения наградить 
писателя Бекхожниа Халн-
.капа Нургожаевича орде-
ном Трудового Красного 
.!наменя. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретерь Президиума 

Верховного Совета СССР 
•м. георГАДзе 

•МОСКВА, КРКМЛЬ, 
14 декабри 1973 г. 

«СТАРИК» 
И ЕГО 
УЧЕНИКИ 

Так назывался вечер в 
Центральном Доме литерато-
ров имени А. А. Фадеева, по-
священный выдающимся со-
ветским военным рвзведчи-
нам — Яну Берэнну («Ста-
рик»), Василию Давыдову, Ге-
роям Советского Союза Ри-
харду Зорге, Хаджи Мамсуро-
ву, Льву Маневичу. 

— Перед писателями, всей 
нашей организацией стоит по-
четная задача — с помощью 
близких, друзей и соратиинов 
героев собрать по крупицам 
то, что связано с нх. леген-
дарной жизнью, — сназал, от-
крывая вечер, С. Воробьев. — 

Их жизнь была гвроичесиим 
подвигом, И зтот подвиг дол-
жен быть запечатлен в памя-
ти народной. 

Интересными воспомина-
ниями с присутствовавшими 
поделился полковник В. Т. Су-
хорукое: 

— Я высоко ценю возмож-
ность рвссназать вам о наших 
друзьях — замечательном ор-
ганизаторе советской военной 
разведки Яне (Павле Иванови-
че) Верзиие и его заместите-
ле Василии Васильевиче Да-
выдове, иоторый оеобенно от-
личился при ликвидации бас 

" «анды «тамана Ду-
това. Идейная убежденность, 
преданность Коммунистиче-
ской партии, Родине всегда 
отличали советсиих военных 
разведчинов. Эти черты на-
шли свое яркое воплощение 
в боевой работе «Старина» н 
его учеников. 

— Я познакомился с Пав-
лом Ивановичем в памятные 
годы граждансиой войны, ког-
да он выл комиссаром 11-й 
дивизии. Юденич перешел е 
наступление, серьезная угроза 
и " и с " * над городом Остро-
вом. Но врвг был встречен 

частями Берэина, которые со-
крушили и отбросили против-
ника, отстояв город, — ЗТИ 
слова генерал-лейтенанта 
А. Н. Черепанова расирыли 
один из малоизвестных эпизо-
дов из жизни легендарного 
•Старина». 

Одна из ближайших сотруд-
ниц Берэина. участница Оте-
чественной войны, подполков-
ник Наталья Владимировна 
-Зеонарева хорошо знала его: 

~ ч е м больше я вспоми-
наю былое, тем чаще прихо-
жу к выводу, что Павел Ива-
нович — самородок, иото-
рый не часто встречается в 
жизни, Павел Иванович не 
имел высшего военного об-
разования, да ему и некогда 
было получать его. Друзья на-
зывали его «Стариком». пето-
му что за плечами Берэина 
были ссылки, каторга, тюрь-
мы, подполье, большой опыт 
партийной работы. Он блестя-
ще справлялся с многими 
сложными н трудными ебя-
аанностями, которые возложи-
ли на него партия и государ-
ство, Иа одном партийном со-
брании, помнится, Павел Ива-
нович подчеркнул, что он 

больше всего дорожит в на-
ших советски * людях их бес-
предельной преданностью ле-
нинской партии. 

Рассказывал о работе над 
новой книгой, В. Ардаматсиии 
огласил недавно найденное 
письмо одного из замечатель-
ных советсиих разведчиков — 
А. * . Аргузоаа к другу-комму-
нисту, в котором, в частно-
сти. писал: 

• «Репине Эдмундович ска-
зал на коллегии: -Не забудет-
ся ни одна наша жертва, а 
придет время — создадим 
пантеон и чистым золотом 
обозначим их имена на веч-
ном грените», Я от этих его 
слов чуть слезу не пустил — 
старею, наверное...». 

Михаил Колесников расска-
зал. как совместно с Марией 
Колесннновой они работали 
над инигой «Рихард Зорге-, 
которая, кстати говоря, недав-
но пвреведена н издана в 
Японии. Поливании И. Либе-
динский н адова Героя Совет-
ского Союзе Я. Маневиче —• 
подполковник Н. Д. Маневич 
таиже поделились воспомина-
ниями о славном боевом пу-
ти «Старика» и его соратни-

ков. О. Горчаков рассказал о 
том большом интересе и дея-
тельности Берзимг, который 
проявляется самыми широки 
мн кругами наших читателей. 

— Я понимаю, за эти не» 
сколько часов обо всем не 
расскажешь, но для меня, на-
пример, очень важно то, что 
мы сегодня ощутили дуя тра-
диций. связанных с работой 
Берзина и других наших пре-
ирасных людей, духовную 
суть атой очень ватной для 
Родины реботы, - отметил 
И. Симонов. — Конечно, для 
того, чтобы писать об этом, 
каждому из нас. намрное. 
нужны десятин бесед и тысячи 
документов, нужны годы тру-
да. Для нашей советской ли-
тературы это, несомненно, 
тема"1 лркая, волнующая 

Ввче| 
МИССИ01 

с ' г ^ н с ; ж Г о Т . п Г Г и ^ : . 
ции и правлением ЦДЛ. В 
нем примяли участив гене-
А^мии " г Ф " 3 * Р Ы и Советской 
(Вевэине! г е м«еРОевсная (•ерэина), С- в-. Давыдова, 
И. X. Мамсурова, писатели. 

Три дня продолжались а 
Ереване традиционные, пятые 
по счету, всесоюзные Брюсов-
Я й * ч т * м и " - приуроченные к 
100-летию со дня рождения 
поэта. В чтениях, организо-
ванных Сревансним государ-
ственным педагогическим ни-
ститутом руссиого и нност. 
ранных языков имени В. Я. 
Брюсова. Ереванским государ-
ственным университетом. Го-
сударственным литературным 
и/эеем, приняли участие 
литературоведы Моснвы. 
Еревана. Тбилиси, Вильнюса, 
Харькова. Одессы, Самаркан-
Да, Ставрополя, многих дру. 
гих городов стрвны. Было про-
читано свыше 40 доиладое, 
посвященных творчеству Ва-
лерия Брюсова. 

В Ереванском академике-
сном театре оперы к балета 
имени А. Спендиароеа состоя-
лось торжественное заседа-
ние, приуроченное к знамена-
тельной дате. Заседание от-
крыл председатель правитель-
ственной юбилейной комис-
сии по праздноаанию 100 л»-

я н " Рождения В. Я. 
ьрюсоеа. министр просвеще-
ния Армянсной ССР С Аху. 
млн. * 

Доклад о жнзнн н творчест-
Брюсова сделал 

второй секретарь правления 
_ ° ? 3 » п и с а т » л е и республики 
поэт Рачия Оеанесян. 
• ™ 2 . л в » " Р » т и л и присутст-
вовавшие выступления рус-
сиого поэта-переводчика, од-
м о г о из составителей знаме-
питой брюсоаснон антологии 
-Поэзия Армении», заслужен-
ного деятеля культуры Ап-
мянсиой ССР Сергея Шервии-
сного и ученика В. " 
еа, доктора 
наук, — ' 
ва. 

На торжественном засада-
, 22" "Рчсутстеоеали секрета-

? Т ^ . « . К Л " " * Г И , Н А Р - м н и 
Х - е м Т Я я Т " " ' 6 " Г " у " " н ' "• 

(Наш корр.) 
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 Гордненко, Н. Л^Заб^ла,- Й 

в«а! ! !/ ! ! " ' М * Р°ЛЛВ в комсо-
Л о в м . К Л У в « т ОТТОГО н 
сердце у меня музыкальное*, 

пошутил в одном стихотво-
в с п о м - м , е 0 М И Д п е р » ° " з н с н н н . 
вспоминая свои молодые го-

могД.а он, подросток, уже 
выл бойцом комсомола на 
многочисленных фронта* 
мирного строительства. 

в советской литературе он 
проработал ни много ни мал2 
полвека. И во всем, что он 
написал — о был он творцом 
щедрым и многогранным •— 
! ! V Л и

С Я ' " ш м т , : ' , виение этого 
горячего музыкального серд. 
ца поэта, навсегда вдохнов-
ленного ленинской правдой 
нашей революции. 

* >нали Первомайского 
Г ! ! 4 ? " """ 'омола. Знали его 
солдатом Великой Отечествен-
ной. Мы знали его... да что 
говорить - Леонид Первомай-
скии принадлежит к тем ху-

ч ь " теорчесная би-
ография неразделимо спаяна 

6 и о г Р а ф и н нашей 
Советской страны. 

" ° Г
е ч м 0 > в ь 1 л о м прежде 

всего поэтом — одним •< 
крупнейших мастеров стиха 
в украинской и всей совет-
ской литературе. Поэтом вы-

соной н строгой мысли, силь-
? ? ^ : р а Ж А а м с к о й духовной 
страсти, широкого интерна-
ционального кругозора. Но 
читатель давно — еще с 20— 
п . * ™Лое — знал и любил 
Первомайского и нак прозаи-
ка. и как драматурга, а а по-
следнее время и как автора 
многих «размышляющих» ста-
тей, эссе, заметок... Последние 
крупные работы писателя — 
? ч Г ^ и . * " « и и и м , д * и повесть 
в е ^ ь Г у в н Р а Г и ГРр°уНб°еж.Иг: 

в ома йен ^ ^ ' ^ Л в т ь в*Пвр° 
вомаисном человека широко» 
го. многосторонне образован* 
ного и ив всегда думали о 
ТОМ. наКИМИ УСИЛИЯМИ н д и а й 
напряженной работой' души 
досталось это нашему другу. 
си^« е С я Ь * ° " м о г и * писатель-

в и о г Р » Ф к я х советского 

Г^де.НкНжнПи0чД.ЛсИт.ТонГо%Ро0рНЛ; 

лоаежи! О Н Т 

с н о г п Н Г Ц . . . Л в о н и м Первомай-
сиого, память о нем навсегда 
останутся с живущими. 

КИЕВ 
Леонид НОВИЧЕНКО 

ерейи-
Я. Брюсо-

филологических 
профессора Б, Пурише-

выл организован Ко-
•оанио-художест-

Мосн 
по 

Правления Союза пнеа-
СССР и Союза пи-

сателей Туркмении с глу-
боким прискорбием наве-
щают в иончине видного 
туркиененого драматур-
га, лауреата Государст-
венных премий СССР и 
Государственной премии 
Туркмене мой ССР имени 
Махтумнули, народного 
артиста СССР 

Алты КАРЛИСВД 

" выражают искреннее 
соболезнование семье и 
близким помойного. 

Л вон к д Г °^Л ервомайс ки и^Г 'кан 

произносит*С Т вуН И <гроба " Г 
праздничное, молодое, побед-
п ™ . Г т И . Г ; К а . н " « « « с л и м о 
представить себе, что обореа-

, с л " м а я ' вдохновен-
ная, чистая жизнь, наполнен-
ная несчетными деяниями 
И какими силами души обо-
рвать ту незримую, трепет-
ную жилку, которая сея-
зала некогда наши 

, в " , — когда его 
отозвались , моем сердце 
жгучей потребностью сделать 
м . С Л2Г* М ' "Рвпустить нх че-
рез себя, заставить их заэау-
И моев! родном языке 
Первыми стихами Леонида' 
Первомайского, которые мни 
Й Я Г а - " " » " ° ^ пере-

выли стихи о парт-
5* *• с т " * м о горсти род-

р!Ю Ж Г и . е , к в й «от5-Ч в р м в с в испытания ао-
•иных лет пронес солдат Лео-
?оД|^Первомайский. Именно в 
1 ^ 1 поэзия его обрела 
новую высоту, прекрасную, 

еудь-
стнхн 

э?а
вв

?»-
У,

° *
Н

»У-
 н 

зта уже никогда, по по. 
зытяини члса, до последнего 
д ы х у и я . не покидала Леоки-
да» мосла любых невзгоп •» 
валось*Имт н , и , " « н н о оназы-велось, что у него уже нако» 

книга новых стихов 
•О? « в е р ш и л новый пере-

Я Петефн нли Гейне и 
м в г а п У Ж в С т в * н н ь , Й пример 'по-
могал нам жить. С годами не-
? " « " н о г о труда он становил-
СЯ все значительнее и пив. 
людям?' Щ в Д Р " и й° в Рее к 

тем" чДт^в " у д в т 'мириться в 
15м' У ? » г о Польша ря« 
Дом с нами. Трудно будет те-
перь привыкать жить на с ее* 

Гни^ниГ А
Л

Г . ?
Р в С О м н н

о г о внимания, без его короткого 
Письмеца или телефонного 
звонка... Вся его достЗйная ы 
Л " " " " - " ™ жизнь, вел .го " ы -
52**ая и прекрасная работа 
отныне бесспорно и безраз-
дельноотдакы .сем 

*«Ч»г»рнтй АЛИГЕР 



о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ЕЩЕ С ПЕРВЫХ ЛЕТ 
своего формирования 
советская литерату-

ра в лице ряда выдающих-
ся ее представителей пред-
вещала и предвосхищала 
некоторые черты будущего 
зрелого социализма. Это 
было следствием стремле-
ния к всесторонне развитой 
и богатой духовной культу-
ре, стремления и новому 
человеку. В этом смысле 
глубоко знаменательны 
мысли Л. Леонова в письме 
к Горькому о том, что лите-
ратура должна искать ис-
тину «завтрашнюю», ко-
торая связана с «новым 
человеком», «вот о нем на-
до писать — о том, чего 
еще нет». 

Различными дорогами, 
но в этом общем направле-
нии шли Горький н Мая-
ковский. Фадеев и Федин, 
Леонов н Платонов, ряд 
других художников слова. 
Но, естественно, только со-
временная советская лите-
ратура способна отразить 
особенности духовной жиз-
ни наших дней в их истори-
ческой конкретности, что 
отнюдь не исключает, а. на-
оборот. настоятельно тре-
бует дальнейшего проник-
новення в будущее. 

В чем же заключаются 
эти особенности? 

Советская культура на-
ших дней расширяет свой 
диапазон и обогащается но-
выми ценностями. Высокие 
нравственные нормы и на-
учное мировоззрение, идеа-
лы социализма входят в 
быт самых широких народ-
ных масс. Приобретают су-
щественное значение такие 
сферы культуры, которые 
раньше не привлекали при-
стального общественного 
внимания. Соответственно 
изменяется и место, при-
надлежащее отражению 
этих сфер в литературе. 

Можно привести част-
ную, но весьма конкретную 
иллюстрацию. В журнале 
«Север» появились такие 
рубрики, как «Природа и 
люди», «Традиции, обычаи, 
обряды». Причем первая 
из этих рубрик включает 
не только очерки, но и 
рассказы. Значит, такого 
рода темы вошли ныне в 
журнально - литературный 
обиход, в то время как 
раньше они были уделом 
лишь немногих авторов, в 
первую очередь таких, как 
М. Пришвин. 

Сошлемся на еще один 
существенный признак из-
менений, происшедших в 
духовной жизни и литерату-
ре. У различных писателей, 
в частности у О. Берг-
гольц, А. Битова. Р. Ибра-
гимбекова, Е. Носова н 
других, прямо или косвен-
но ставится вопрос о спо-
собности героя овладеть 
многообразными духовны-
ми ценностями, от простых 
норм нравственности до 
высших достижений чело-
веческого гения. 

За последнее время в 
критических статьях много 
раз повторялась мысль о 
том, что перед литературой 
стоит задача изобразить 
человека во всех проявле-
ниях его личности. И это 
совершенно правильно. Од-
нако глубокое и всесторон-
нее изображение каждого 
данного человека немысли-
мо вне воспроизведения его 
отношений с другими людь-
ми. Для литературы, есте-
ственно, особенно большое 
значение имеет отражение 
отношений, основанных на 
глубоком сближении или 
на резком отталкивании ха-
рактеров. 

Вспомним слова В и. 
Ленина: «Собственность 
разъединяет, а мы объеди-
няем и объединяем все 
большее и большее число -
трудящихся во всем све-
те». . „ 

Различные формы объ-
единения и сближения лю-
дей не могут не стоять в 
центре внимания современ-
ной советской литературы. 
И здесь-то, с точки зрения 
обогащения духовной куль-
туры, огромное значение 
имеет художественное вос-
создание неповторимых 
личностных взаимоотноше-
ний. Конечно, любые отно-
шения между теми или 
иными людьми носят отпе-
чаток их личности. Однако 
и сближение может носить 
поверхностный, банальный, 
автоматический характер. 
А неповторимо личностные 
отношения подразумевают 
именно взанмообогащение, 
возникающее из ощущения 
подлинной симпатии и бли-
зости. Такие отношения яв-
ляются радостным узнава-
нием другого человека — в 
дружбе и любви, в совмест-
ном труде и творчестве, в 
единодушия взглядов и 
убеждений. 

Разумеется, никак нель-
зя считать, что литература 
вправе целиком сосредото-

читься только на это*. От-
ношения между людьми, 
строящиеся по стереотипу, 
по шаблону, ограниченные 
и банальные, по сум де-
ла. обесчеловеченные. еще 
настолько часто встречают-
ся в действительности, что 
принижать их удельный 
вес было бы явным хан-
жеством. Но советская ли-
тература, оставаясь верной 
правде действительности, 
не может не дать почув-
ствовать. что таким бед-
ным и убогим отношениям 
противостоят побеждаю-
щие начала нашей жизни. 

Еще в 1928 году А. В. 
Луначарский должен был 
сказать, что «мы завоевы-
вали вовсе не «хорошую 
жизнь», а право ее органи-
зовать». Но именно потому, 
что «хорошая жизнь» ныне 
стала реальностью, отраже-
ние личного счастья во вза-
имной привязанности, тема 
любви как необходимого и 
естественного человеческого 
чувства не может не при-
тягивать к себе художника. 
Ибо такое чувство способно 
стать и становится органи-
ческим элементом всесто-
роннего развития нового 
человека и способно при 
всех своих противоречиях 
оказаться в гармонии С ин-
тересами общества. 

Это хорошо показал, в 
частности, еще М. Слуцкие 
в своем «Адамовом ябло-

зочника, повествует А. Кнм 
о двух жизнях. О Ри Гиче-
не из шахтерского городка 
на Сахалине, отправившем-
ся учиться в Москву, став-
шем выдающимся физиком. 
И о его жене, маленькой 
Мёко, вся жизнь которой 
целиком была отдана само-
отверженной заботе о дале-
ком муже-ученом. Как ни 
различны судьбы героев, 
как ни горька их любовь, 
они неразрывно соединены 
и ею, и преданным служе-
нием науке. Ибо нельзя 
«отделить гремящее торже-
ство вечных дел от тихой 
ногнбельностн безвестных 
душ». А куст дикой розы, 
посаженный на могиле Мё-
ко, — живой памятник ее 
будничному, но подлинно-
му героизму. Так писатель 
сумел высоко подняться 
над уровнем повседневно-
сти, искусно вплетая в по-
вествование и черточки 
быта. 

РАЗЛИЧНЫМИ худо-
жественными путя-
ми утверждает сей-

час наша литература рож-
дение новых явлений ду-
ховной культуры, новых от-
ношений между людьми. 
Для ряда писателей, в ча-
стности для В. Шукшина, 
В. Белова. В. Распутина, 
характерно сочетание кон-
кретного, точного и подроб-
ного бытописания с глубо-
ким ощущением высокого 
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ке». Здесь перед нами яр-
кие и богатые нндиьндуаль-
ности. чьи отношения лич-
ностно неповторимы, то 
есть сформированы, вылеп-
лены так. как это дано 
только этим конкретным 
людям. Поэтому было бы 
невозможно пытаться под-
ражать им буквально. Но 
образы эти зовут к тому, 
чтобы каждый вкладывал в 
свое чувство всего себя, и 
прежде всего лучшее, что в 
нем есть, то есть творил бы 
отношения, дающие глубо-
чайшее нравственное удов-
летворение, помогающие 
лучше узнавать и строить 
мир. 

Такие отношения могут 
складываться в различных 
областях личной жизни В 
«Последнем сроке» Вален-
тина Распутина, например, 
умирающая старая женщи-
на потому так напряженно 
мечтала о приезде своей 
младшей дочери Тани, что 
всегда чувствовала н ее лас-
ке и нежности нечто осо-
бенное, индивидуальное, 
только ей одной присущее. 

Но почему же вызывают 
неудовлетворенность, если 
не" досаду, такие произведе-
ния, как, например. «Слад-
кая женщина» И. Велем-
бовской? Недостатки герои-
ни этой повести представле-
ны обнаженно. Но ге-
роиня настолько находится 
под властью самого грубо-
го автоматизма, что воспри-
нимается даже не столько 
как личность, сколько как 
образец безличного поведе-
ния. В произведении нет 
ощущения самой возможно-
сти прорыва к подлинно бо-
гатым и высоким отношени-
ям, к взаимному чувству, к 
большому счастью. 

Между тем передача та-
кого стремления способна 
решающим образом по-
влиять на весь колорит 
произведения, на всю на-
полняющую его атмосферу. 
В повести «Тополек мой в 
красной косынке» Чип: из 
Айтматов дал почувство-
вать всю благотворность та-
кого влечения даже В слу-
чае, когда цель не может 
быть достигнута. Верность 
такому стремлению накла-
дывает неизгладимы! от-
печаток на человека. 

Рассказ Анатолия Кима 
«Шиповник Мбко» можно 
было бы охарактеризовать 
как «житие»-сказку. Стро-
го. сжато и вместе С тем по-
этически-возвышенно, Соче-
тая невозмутимость лето-
писца с воображение* ска-

напряжения духовной ЖИЗ-
НИ народных масс. 

В «Беседах при ясной 
луне» В. Шукшина проис-
ходит весьма знаменатель-
ное столкновение мнений и 
убеждений, далеко выходя-
щее за бытовые рамки, в 
которые как будто заклю-
чены действующие лица. 
Конторщик Баев, «сытень-
кий, кругленький, нацелен-
ный», одержим чувством 
самосохранения. Он кажет-
ся себе весьма умным, пре-
зирает «крестьянский за-
мес», не ценит человече-
скую жизнь, не верит в ге-
роизм. В Александре Нев-
ском. например, он видит 
фигуру, выдуманную неки-
ми сочинителями, которые 
получили за это «хорошие 
деньги»... Сторожиха Марья 
— пожилая полуграмотная 
женщина — пусть неумело, 
но возражает Баеву или 
молча не соглашается с 
ним. Ее взгляды отражают 
убеждения и моральные 
нормы, вошедшие в наш 
быт. Так возникает острое 
идейное столкновение, от-
нюдь не сглаживаемое бы-
товой повседневностью об-
становки. в которой оно 
протекает, и внешней незна-
чительностью своего мас-
штаба. С этим и связано то 
ощущение «большой жиз-
ни», которое В. Шукшин 
передает скупыми, но выра-
зительными средствами. 

Марья не только верна 
элементарным нормам 
нравственности. Она по-
своему восприняла идеи, 
подсказанные практикой 
советского общества. В ли-
це Марьи — пусть даже в 
самых простых формах — 
нельзя не видеть отраже-
ния процессов массового 
формирования передового 
сознания в социалистиче-
ском обществе. 

Вместе с передопыми 
общественными взглядами 
внедряется в сознание и 
массовый быт научно-тех-
нический прогресс. Вот ма-
ленький эпизод, который 
встречается у Василия 
Афонина в его записках из 
довольно глухой сибирской 
деревни («В том краю»), 
отличающихся, кстати ска-
зать. достоверностью и точ-
ной словесной мерой. О 
бригадире тракторной бри-
гады Кольке Зюзине В. 
Афонин пишет: «Нет такой 
косилки. комбайна или 
трактора, на которых бы 
он не мог работать и кото-
рые бы не знал... 

— Кольк! — спросят 

мужики. — Ну, а самоле-
том ты мог бы управлять? 

Зюзин долго молчит, по-
том, заикаясь, скажет: 

— Па-пасс-смотреть на-
до!». 

Невольно вспоминается, 
конечно, знаменитый раз-
говор Чапаева со своим ор-
динарцем в кинофильме... 

Одна из характерных 
черт современной нашей 
литературы — стремление 
сохранить для социалисти-
ческой культуры в ее все-
стороннем развитии все 
лучшие ценности прошло-
го. обладавшие корнями в 
революционных традици-
ях, в народном творчестве, 
в быту и в высших дости-
жениях искусства. 

Заслуживает, например, 
внимания тот факт, что об-
разы, связанные с поэзи-
ей и жизнью Пушкина, со-
провождают героев ряда 
современных произведений. 
Например, у В. Тендрякова 
в «Весенних переверты-
шах», у Ю. Куранова в 
«Звучности леса», в «Эле-
гии» В. Лихоносова. 

СРЕДИ многих эстети-
ческих проблем, ре-
шаемых литературой 

в развитом социалистиче-
ском обществе, находится 
и проблема гармонии. Ибо 
именно в нем, этом обще-
стве, практически осуще-
ствляется задача воспита-
ния нового, гармонически 
развивающегося человека. 
А мечта о гармонии свой-
ственна человечеству из-
давна. И не случайно имен-
но сейчас появилась содер-
жательная работа В. Шес-
такова на тему «Гармония 
как эстетическая катего-
рия». В ней собран боль-
шой материал, относящий-
ся к истории данного поня-
тия. 

Современная буржуазная 
встетика, в той либо иной 
мере опирающаяся на мо-
дернизм, весьма единодуш-
но выступает против гармо-
нии, против классических 
традиций в искусстве, за 
дисгармонию, хаос. С тези-
сами такого рода и спорит 
автор указанной книгн, под-
черкивая, что в современ-
ном передовом искусстве 
речь долита идти о «разви-
тии. расширении и обога-
щении самой художествен-
ной гармонии, которая бла-
годаря новым средствам 
изображения и выражения 
способна более глубоко и 
своеобразно отражать про-
тиворечия действительно-
сти». Речь идет не о зату-
шевывании и сглаживании 
сложностей действительно-
сти, не о нарочито приду-
мываемой гармоничности, 
далекой от подлинной жиз-
ни масс. Литература социа-
листического реализма при-
звана воплотить стремление 
к гармонии, целостности, 
складывающейся из разви-
тия всех лучших сил и воз-
можностей народа, разви-
тия культуры и человека. 
На заре формирования со-
ветской литературы Горь-
кий показал своими гени-
альными портретами Лени-
на и Толстого, сколь бога-
той н многообразной может 
быть сама гармония и в 
жизни, н в искусстве. 

Но не следует забывать 
также о возможностях, от-
крытых перед художест-
венным отражением гармо-
ничности, в которой преоб-
ладает непосредственно 
природное начало. Такова, 
например. Талнко в послед-
них главах «Сандро из Че-
гема» Фазиля Искандера. 
Замечательный образ этой 
девушки — с ее «избытком 
жизненных сил» и «утоля-
ющей душу улыбкой» — 
подлинно гармоничен и 
вместе с тем совершенно 
естествен и чужд идеали-
зации. 

Одна из важных сего-
дняшних задач советской 
литературы — внесение в 
духовную жизнь общества 
стремления гармонично со-
четать такие современные 
понятия, как научно-техни-
ческий прогресс, и в то же 
время близость к природе, 
как нравственное, интеллек-
туальное н одновременно 
физическое совершенство, и 
т. Д. Отображение действи-
тельности и человека охва-
тывает и процессы возник-
новения гармонии. 

Повторяем, таковы лишь 
некоторые из тех черт и 
особенностей современной 
многонациональной совет-
ской литературы, которые 
характеризуют ее своеоб-
разие в условиях развитого 
социалистического общест-
ва. 

>бра-
Чк-ГОВОРЯ о своеоб 

зин книги Г. 
ковани «Вадилаи-

ваднла», хочется преж-
де всего подчеркнуть ее 
цельность. У книгн одна 
общая тема, единая компо-
зиция, и каждый отдельно 
взятый рассказ существен-
но дополняет и расширяет 
то, что содержится в дру-
гих. А все вместе они по-
зволяют читателю совер-
шить увлекательнейшее пу-
тешествие по Грузин, толь-
ко не пространственное 
(место действия всех рас-
сказов—один н тот же рай-
он Грузин, земля Оди-
ши), а временнбе — от 
древнейшнх эпох до наших 
дней. 

Это уже само по себе 
удивительно: ' часто ли 
встретишь писателя, кото-
рый с одинаковым интере-
сом и одинаково успешно 
пишет и на современные 
темы, и на исторические и 
в конечном итоге охватыва-
ет в своем творчестве со-
бытия многих сотен лет. 
Но особенно примечатель-
но. что разные рассказы 
Г. Чнкованн написаны в 
разной манере — совре-
менные в одной, историче-
ские в другой. Причем ха-
рактер исторического пись-
ма в свою очередь меняет-
ся от рассказа к рассказу: 
по мере приближения к со-
бытиям наших дней услов-
но-романтнческие черты 
уступают место чертам со-
временной психологической 
прозы. 

Что интересует автора в 
истории? Быт далеких 
предков? Их ратные дела? 
Социальные конфликты? 
Есть в рассказах Г. Чико-
вани н эти конфликты, и 
кровавые сражения, и борь-
ба против иноземных за-
хватчиков. Но все это со-
ставляет, как правило, 
лишь поле действия, а ча-
ще просто фон, на котором 
разворачиваются схватки 
ярких и могучих человече-
скнх характеров, вспыхива-
ют костры необычайных ра-
достей или страданий ге-
роев, любви или ненависти. 

В отличие от большин-
ства своих коллег по исто-
рическому жанру, кото-
рые, стремясь приблизить к 
читателю события минув-

ших эпох, насыщают пове-
ствование бытовыми и пси-
хологическими подробно-
стями и деталями, Г. Чико-
вани как раз менее всего 
внимателен к быту, к пси-
хологин героев. И чем даль-
ше в глубь истории он ухо-
дит, тем меньше в его рас-
сказах этих деталей н под-
робностей. Но тем сильнее 
накал страстей, тем ярче 
эмоции. 

На поле только что от-
гремевшей битвы лежат ря-
дом два повергших друг 
друга врага: одншекий во-
ин Гмергн и юная воитель-
ница Амазонка (рассказ 
«Амазонке»).. Гноргн сра-

сказах Г. Чиковани и нена-
висть, такими же всепогло-
щающими — и радость жиз-
ни, и горе, и отчаяние. И в 
большинстве случаев, прн 
всем том, что рассказы эти, 
как правило, лишены таких 
реалий, которые делали бы 
их содержание близким со-
временному читателю, 
невольно заражаешься чув-
ствами героев. А заодно и 
теми' идеями, социальной 
справедливости, гуманизма, 
братства народов, которые, 
как в конце концов убеж-
даешься, и составляют суть 
и смысл рассказов Г. Чнко-
в а н и

- *. , < ~ Когда Эка и Джвебе бро-
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ная литература». 

жался, помогая братьям-
сванам отстоять свою зем-
лю от нашествия. Амазон-
ка, как и вся ее орда, дей-
ствовала по принципу: уби-
вать других, чтобы жить 
самим. И вот оба они. стра-
дающие от ран. беспомощ-
ные, лежат под палящим 
солнцем и продолжают не-
решенный в сражении спор: 

«— Человек живет для 
любви, — сказал ей Гиорги. 

— Для любви? Что та-
кое любовь?.. 

— Неужели не знаешь, 
что такое любовь и добро?! 

— Не знаю... Я знаю, 
что такое ненависть...» 

Любовь — чувство, кото-
рое движет МНОГИМИ и раз-
ными героями Г. Чиковани. 
Это и одишекая девушка 
Синту, умирающая от тоски 
по своему жениху, не вер-
нувшемуся с поля брани, и 
жених Синту, Чонтн, кото-
рый, попав в плен к туркам, 
двадцать лет «день и ночь 
мечтал... о возвращении до-
мой». к невесте своей 
(«Синту»). Это и красавица 
Эка и возлюбленный ее 
Джвебе, предпочитающие 
неволе и разлуке мучитель-
ную смерть в болотной тря-
сине («Болото»), Это юные 
Цнру и Гау, жестоко стра-
дающие от невозможности 
соединить свои судьбы 
(«Шони»), 

Но таким же могучим 
чувством оказывается в рас-

саются в трясину, чтобы 
вместе принять смерть, ис-
пытываешь не только чувст-
во преклонения перед силой 
их любви и не только нена-
висть к их господину, винов-
нику этой смерти, но и гнев 
против всякого ломающего 
человеческие судьбы соци-
ального неравенства. 

И подвиг «лесной цари-
цы». крестьянской девушки 
Нати в рассказе «Ткаши-ма-
па», и расправа над своим 
господином крепостного 
Дуту, доведенного до край-
ней грани отчаяния («Ду-
ту»), и мечты, надежды, за-
блуждения многих других 
героев Г. Чиковани — все 
это воспринимается не как 
частные явления, а как вы-
ражение разных сторон на-
родной истории. 

Избранная писателем ма-
нера письма таит, однако, 
свои опасности, свои 
«мели и перекаты». Со-
средоточивая внимание на 
тех вспышках страстей, на 
тех схватках, что поставле-
ны в центр повествования, 
автор обычно лишь бегло 
информирует читателя о со-
бытиях, которые им пред-
шествуют п их порождают. 
Такая информация есть в 
каждом рассказе, но будучи 
обычно «проходной» н мало-
выразительной, схематизи-
рует повествование. 

В свою очередь, для того 
чтобы в каждом рассказе 
вновь и вновь до предела 

накалять страсти, на высо-
кой волне выдерживать эмо-
ции героев, необходимо вся-
кий раз находить какие-то 
свежие краски, новые сред-
ства выражения. А это по-
рою не удается автору. И 
тогда повествование начина-
ет походить на мелодраму: 

« _ Отец... это твой отец! 
— проговорила наконец ЦН-
ру, рыдая. Крупные слезы 
катились по ее щекам, по 
маленьким дрожащим паль-
цам которыми она зажима-
ла рот, чтобы унять рыда-
ния» (рассказ «Грек»). 

Как ни досадны подобные 
издержки, в целом истори-
ческие рассказы Г. Чикова-
ни создают чрезвычайно яр-
кое представление о грузин-
ском народном характере, о 
том. как из века в век раз-
вивался он и мужал в борь-
бе за национальную незави-
симость, за социальное ос-
вобождение, за высокие 
нравственные идеалы. 

Читаешь книгу н замеча-
ешь, что писатель по мере 
приближения к событиям 
нынешнего века отходит от 
условно романтической ма-
неры письма и пытается 
раскрывать политические, 
классовые, нравственные 
конфликты путем непосред-
ственного и сугубо реали-
стического их изображения, 
И здесь у него есть боль-
шие удачи. Рассказы «Ка-
раман Хвиигна», «Мидега», 
«Лестница». безусловно, 
принадлежат к числу луч-
ших в книге. Но вот самое 
крупное из произведения 
такого рода — повесть 
«Февраль». Хотя по време-
ни действия (гражданская 
война) и по самому содер-
жанию она много ближе 
современному читателю, 
чем любой из исторических 
рассказов Г. Чиковани, чи-
таешь ее с гораздо меньшим 
интересом: мешают дидак-
тические септеицни, неоп-
равданные длннноты. 

Таким образом, произве-
дения, составившие книгу, 
неравноценны. Но можно 
поручиться, что образ чу-
десного уголка Грузни — 
Одишн и наиболее яркие 
черты одншцев с их бога-
той и драматической истори-
ей, с их неистребимым жиз-
нелюбием, честностью и 
нравственной чистотой, не-
сомненно, останутся с нами 
и после того, как закроешь 
эту книгу. 

В. БОБОРЫКИН 

В ПОЭМЕ Николая 
Скребова «Серьез-
ность». которую ав-

тор, подчеркивая ее авто-
биографичность, назвал поэ-
мой-исповедью, есть такие 
строки: 

Мне сюжета не строить — 
На линии лириии выстоять. 
Не руною, а сердцем 
Очерчен задумчивый круг... 
Я поэму л и ш у . 
Это будет не повесть, 
А исповедь... 
Недавно в Ростовском 

издательстве вышла ннига 
стихов Н. Скребова «Сен-
тябрь». Содержание этой 
книги, се тональность, об-
щая направленность под-
тверждают мысль, что поэт 
твердо стоит на избранной 
им «линии лирики», а вся 
книга представляет собою 
поэтическую исповедь на-
шего современника. 

Лирика Скребова прони-
зана дыханием времени. 
Поэт не отделяет себя от 
событий, которые оказыва-
ли влияние на судьбы на-
рода и, следовательно, ста-
новились его личной судь-
бой. Именно эта неразрыв-
ная связь продиктовала 
Скребову исполненные вы-
сокого достоинства строки: 

Выпало ли вам 
танов « ч а с т ь в — 

Ощущать свой 
к а ж д ы й день и час 

Маленькой, но, в общем, 
н у ж н о й частью 

Дела, о к р у ж а ю щ е г о вас? 
Если говорить о главном 

герое поэзии Николая Скре-
бова, то прежде всего надо 
назвать человека, одержи-
мого трудом. Среди стихо-
творений, включенных в 
сборник «Сентябрь», есть 
полный мужества «Черный 
триптих», посвященный тру-
ду шахтеров. Поэт вырос 
в шахтерском городе, с пер-
вых дней детства его окру-
жали окутанные дымком 
островерхие терриконы, 
ночные огни над шахтными 
копрами, сильные, неуны-
вающие люди. С глубо-
ким уважением поэт гово-
рит об их подвиге: 

Земля венами недра 
Оврвглв, 

Богатства даром отдавать 
не хочет — 

Т ы ив о том ян думаешь, 
проходчик. 

Под грохот колонкового 
сверяв? 

Твоим рунам подвластен 
«тот звук. 

На них мозоли, 
черные до глянца.-

Крепни массивы 
глинистого сланца, 

А вев-таки на крвпчв 
атих руи. 

Николаю Скребову нена-
вистны равнодушие, кос-
ность. лень, «тихая жизнь», 
жалкое стремление уйти, 
спрятаться от великих за-

иое повествование о детстве 
в шахтерском городе, о 
войне и гибели близких 
друзей, о школе н любимой 
учительнице, о вступлении 
в комсомол и службе на 
пограничной заставе Скре-
бов перемежает прямыми 
обращениями к своему де-
тищу — поэме, словно го-
ворит с единственным ноч-
ным собеседником. Это про-
низывает строки поэмы ли-
ризмом, мягкостью, светлой 
грустью, ясным ощущени-
ем времени: 

НА ЛИНИИ 
ЛИРИКИ 

переведенных им с разиыа 
языков. Зная сыновнюю лю-
бовь по»та и Болгарии, я не 
удивился, увидев стихи * * • -
гоя Димитрова. Неды Антоно-
вой, Хннно Георгиваа, Георги 
Р У в ' " с в о е время Н. Скревое 
учился в Киевском универси-
тете, он прекрасно виавт у к -
раинский я выи, и петом» его 
переводы отмеченных т о н к и м 
лиризмом стихов Натвли На-
щ у к и Тамары Коломиец при-
надлежат к числу иаивеяев 
близких к оригиналу и. пожа-
луй. наиболее у д а ч н ы х . 

Скребов переводит с т и х и , 
которые импонируют « м у по 
манере, по настроению, э т и м 
объясняется его обращение к 
творчеству по»тов иосвйсиих 
(Анаарбен Куятаев. Квяьдииан 
Кумратоаа). абазинских (»«-
мурза Тхайцухов, Мира Тля-
бич г ев), балкарских (Танвияи 
Зумакулоел). кабардински* 
(Адам Шогеицуиов, Фоусат 
Валкароеа) и др. 

Остро ощущает поэт Л 
" я ~ 

Николай Скребов. «Свн-
тябрь». Лирика, поэмы, перо-
воды. Ростовсное ннижное ив* 
д а т е л ь с т в о . 1973. 

дач бурного века. Каждый 
прожитый день поэт изме-
ряет работой, тем, что свер-
шено человеком на благо 
людей. Отсюда — появле-
ние в сборнике таких сти-
хотворений, как «Навали-
лась работа...», «В послед-
ний час ночного бденья...», 
и других. Преклонение поэ-
та перед деянием, трудом 
заставляет его по-своему 
оценить даже землю («В 
каких же муках ты рож-
даешь хлеб...»). 

В сборник включено много 
стихотворений о любви. Это 
ив только пвенопвнив любви 
«благополучной,, радостной, 
согревающей д у ш у . Горечь 
т я ж к и х утрат («Умерла моя 
первая женщина...»), предчув-
ствие неизбежной разлуки 
(«Ты мне подаришь первую 
волну...,), высокие нравствен-
ные требовании и с е б е ( « О , к а к 
мне быть неумолимо стро-
гим...,) запечатлены в л и р и н е 
Скребова. Чистота чувства, 
глубокое уважение н люби-
мой женщине, готовность от-
дать свбя для ее счастья, це-
ломудренно* стремление 
нравственно воавысить чело-
вена, мужественная сдержан-
ность характерны для Нико-
лая Снребова. 

Нельзя не сказать о поэ-
ме «Серьезность». Автор 
много размышляет о судь-
бах своего поколения. Ин-
тересна форма поэмы: хро-
нологически последователь-

но, вели пулей. 
Даже пусть шальною. 
Сквозь годы 
Пробивался я. звеня, 
То годы пролетали 

снеоаь меня 
И гулом пятилетен, 

и войною, 
И вдруг — воякою. 
Горькой, ледяною. 
Едва-едва любовью 

поманя... 
Они собой наполнили меня, 
А может б ы т ь , 
И сами 

стали 
мною... 

Не так давно вместе со 
Скребовым мне довелось 
побывать в Болгарии, и я 
видел, с каким вниманием, 
как сосредоточенно и влюб-
ленно слушал поэт протяж-
ные песни болгарских вете-
ранов-партизан, как при-
стально всматривался он в 
людей, в горы, в леса и ре-
ки сразу полюбившейся 
всем нам братской страны, 
как, обнявшись с товари-
щами. под проливным дож-
дем стоял на коленях у 
подножия памятника на 
Шипке. Результатом этой 
поездки были вошедшие в 
сборник очень хорошие сти-
хи «Из болгарской тетра-
ди». 

Николай Скребов много ра-
ботает как переводчик. В кни-
гу «Сентябрь* под рубрикой 
•Служба д р у ж б ы , вошло око-
ло тридцати стихотворений. 

кровную связь с народом 
великую перед ним ответ-
ственность. Вспоминая ра-
боту в газете, он адресует 
самому себе строгие во-
просы: 

Газетная строчка моя 
, ив лгала, 

Но я навсегда озабочен: 
Хотя бы однажды она 

помогла 
Рабочим. 

рабочим, 
рабочим— 

Земле, на которой к дрог я. 
и мои. 

Был труд мой слугой 
постоянным. 

Но как пригодился 
и чвм он помог 

Крестьянам. 
крестьянам, 

крестьянам?.. 
Когда-то я писал о пер-

вой книге стихов Николая 
Скребова. С той поры про-
шли годы, и я рад, что не 
ошибся тогда, предсказы-
вая молодому поэту доб-
рую дорогу. Скпебов рос 
от кингн к книге, раздвига-
лись его художнические го-
ризонты, упругость и точ-
ность обретали строки сти-
хов, и сейчас — сборник 
«Сентябрь» свидетельству-
ет об этом — Николай 
Скребов приближается к 
вершинам своего трудного 
восхождения на гору. 

Сентябрь не только нача-
ло осени. Это пора сбора ^ 
вызревших плодов, время, ^ 
когда и к поэту приходит 
мудрая зрелость. 

Вмталий ЗАКРУТКИН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

з. р. ФАТХУЛЛИНУ -

70 лет 

:о.с.°т 
З Д А Д А ДАТА ю н писателей Иш 

в , к г г з г . . : г л д а . , 
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видного узбекского писатввя, 
прозаика и драматург», се 
славным юбилеем — сван-
десятилетием « о дия рожде-

В Вашем яйца мм приветст-
вуем одного и» старейшин 
бо некой литературы. Начав 
свой творчесиий п у т » еще а 
тридцатые г о д и . Вы были ае-
тем а к т и в н ы м участницей 
становления многонациональ-
ной советской литературы. 
Пафос борьбы за сеоведу к за 
рееолюциоииое пороуетро 

'к " 
Ж : 
I тех 

во жизни характерен Для и 
гнх Ваших прои»веа»иий %ех 
лат. Они б ы л и посвящены, са-
мым злободневным в о п р т а м 
— рождению новой узбекской 
интеллигенции, становлению 
первых колходоа. Мм «наем и 

цеиим Вас иаи аамвчатеяьно-
го прозаика, ч ь и произведе-
ния пользуются большой по-
пулярностью. Многим ю н ы м 
читателям полюбилась Ваша 
п о м е т ь о Герое Советского 
Союза Кудрато Суюновв. 

Серьезный вклад Вы внесли 
в развитие жанра драматур-
гии В Узбекистане. С большим 
интересом были встречены 
Ваши пьесы «Кровь зам ЛИ,. 
«Серебряная свадьба», «Па 
сточка амвй в е с н ы , и многие 
другие. 

В дань Вашего юбилея при-
мите наши самые искренние 
поздравления к пожелания 
бодрости, ирепного здоровья, 
новых творческих успехов». 

В нашей республике трудно 
встретить челоееиа, который 
не анал бы Зиннатв » а т х у л -
лиив, старейшего драматурга, 
и, пожалуй, редкая пьеса вы-
держала такое количество 
спвктанлей, как ото «Гунча-
лар» («Бутоны»), — две т ы с » 
чи, — до сих пор нв сходя-
щий со сцены. Эту его пьесу 
а рабочем классе высоно оце-
нил еще Хамза Хакимзаде 
Ниязи. «Со временем аы ста-
нете хорошим драматургом. 
Прекрасно знаете ж и з н ь » , — 
говорил он Зиннату. 

Отеческая забота и твор-
ческая помощь Хамэы опреде-

лили дальнейшую судьбу 3. 
Фатхуялина иаи литератора и 
общественного деятеля. Вме-
сте с И. Пшеном, В. Сан дом. 
А. Сефроковым он б ы л антив-
ным создателем республикан-
ского театра, для которого 
н у ж н ы были пьесы, страстно, 
горячо отстаивающие новую 
жизнь. И Эиннат создавал та-
йна пьесы. 

Произведения 9. Фатхул-
яина привлекают читателя 
и зрителя гвоей искренно-
стью и правдивостью! они — 
из жизни, пройденной писате-
лем, который в годы револю-
ции принимал участив а рая-
грома басмаческих банд, доб-
ровольцам ушвя на фронт в 
1 в « году. 

Органично вошла в творче-

ство Фатхуляина тема войны, 
героизма советских людей. 
Пьесы « Н е м е р к н у щ а я звезда», 
«Серебряная свадьба», «воз-
вращайся с солнцам» стали 
страницами художественной 
летописи борьбы против гит-
леровских захаетчииое, 

Заслуженному деятелю ис-
кусств Узбекской ССР Зинна-
ту ф а т х у л л и и у исполнилось 
семьдесят лет. Хочется поже-
лать даровитому х у д о ж н и к у , 
одному из аачкнателей узбек-
сней советской драматургии, 
пламенному коммунисту Зин-
нату Ф в т х у л л и н у больших 
творческих удач. 

Хафиа АБДУСАМАТОВ 

В РЕДАКЦИЮ 
гЛИТЕРЛТУРНОП 

ГАЗЕТЫ» 

Сердечно благодарю веех, 
кто поздравил меня с днем 
шестидесятилетия. РахматI 

Анвер БИКЧЕНТАН 

В 

Благодарю еЛитератирную 
газету» и всех, кто поздравил 
меня с шестидесятилетием. 

Михаил ДОНСКОЙ 

А. 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О 
• РЕЦЕНЗИРУЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. ЧИКОВАНИ, 

Н. СКРЕБОВА, М. КАРАТАЕВА, А. АВУ-ВЛКАРА С Р Е Д И К Н И Г 
И Ж У Р Н А Л О В 

КНИГА М. Каратаева 
«Вершины впереди» со-
стоит из проблемно-тео-

ретнческих статей, критиче-
скнх этюдов, портретов ка-
захских писателей, воспомн* 
наний о встречах и дружбе с 
многими из них. 

Автора волнуют историче-
ские судьбы родной литера-
туры, проблемы и тенденции, 
характерные для современно-
го этапа ее развития, вопро-
сы литературной критики, ко-
торые рассматриваются в 
книге в органической связи с 
решениями XXIV съезда 
КПСС, с постановлением ЦК 
КПСС «О литературно-худо-
жественной критике». М. Ка-
ратаев сосредоточивает вни-
мание на анализе таких важ-
ных методологических и эсте-
тических проблем, как исто-
рия и современность, партий-
ность и народность, интерна-
циональное и национальное, 
взаимосвязи и взаимообога-
шенне советских литератур. 
Все эти вопросы решаются на 
богатейшем материале казах-
ской литературы и фольклора 
от Абая Кунаибаева, Ибрая 
Алтынсарнна, Джамбула до 
Мухтара Ауэзова и современ-

Мухамеджан Каратаев. 
•Вершины впереди. По п у т и 
партийности и народности». 
ВД™"™ « Ж а з у ш ы » . Ал-

ных писателей — Абдижами-
ла Нурпеисова, Тахави Ахта-
нова, Олжаса Сулеймепова, 
Ануара Алимжанова и многих 
.других. Перед читателем воз-
никает картина стремительно-
го движения одной из моло-
дых литератур мира от устно-
поэтического творчества к 
высотам искусства социали-
стического реализма, к лите-
ратуре глубоких социально-
исторических и философских 
обобщений. 

молии» Аскаре Токмагаыбето-
ве написаны образно, эмоцио-
нально, содержат интересней-
шие факты их творческой 
биографии. 

Книга Каратаева проникну-
та духом современности. Она 
трактует по-современному не 
только животрепещущие 
проблемы текущего литера-
турного процесса, но и исто-
рии казахской литературы, 
активно включается в идеоло-
гическую борьбу нашего вре-

борьбе мудрое завещание 
Абая о необходимости духов-
ного сближения казахского и 
русского народов, в котором 
поэт-просветитель видел за-
лог будущего возрождения 
и расцвета родной культуры. 

Раскрывая национальное 
своеобразие казахской лите-
ратуры, критик подчеркивает, 
что именно творческое взаи-
модействие с другими лите-
ратурами, и в первую оче-
редь русской, стало идей-

личный опыт, II яа знание 
жизни родного народа, М. 
Каратаев делает важный для 
развития национальных лите-
ратур вывод: «Если ранее, 
говоря о национальных чер-
тах характера, о националь-
ном колорите, акцент делался 
на различия, на том, что отли-
чает данную нацию от дру-
гой, то теперь все чаше и ча-
ше речь идет о чертах, сбли-
жающих нации, роднящих 
всех советских людей». 

ШАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Немало страниц в книг* 

«Вершины впереди» посвяще-
но основоположникам казах-
ской литературы С. Сейфул-
лииу, И. Джаисугурову, Б. 
Майлнну, М. Ауэзову. О них 
идет речь и в обобщающих 
статьях, и в мемуарных очер-
ках критика, сумевшего вос-
создать живые портреты пи- . 
сателей, рожденных эпохой 
Октября и создавших боль-
шую многожанровую профес-
сиональную литературу. Зари-
совки о поэтах-фронтовиках 
Хамиде Ергалиеве. Сырбае 
Мауленове, «горнисте комсо-

мени. Пафос, сердцевину кни-
ги составляют интернациона-
лизм, мысль об идейном н 
духовном родстве советских 
культур. Идет ли речь о про-
шлом или о настоящем ка-

1 

захской словесности, автор 
постоянно возвращается к 
этим основополагающим 
принципам всей жизни совет-
ского общества. На много-
численных примерах судеб 
писателей и их произведений 

. М. Каратаев показывает, как 
осуществлялось в творческих 
исканиях, в сложной идейно-
политической и классовой 

но-эстетической закономер-
ностью, определяющей перс-
пективы ее дальнейшего раз-
вития. Широкий и трезвый 
взгляд на исторические дости-
жения социалистического Ка-
захстана н его национальной 
культуры дал автору воз-
можность высказать немало 
интересных мыслей о судьбах 
своего народа, о тех громад-
ных переменах, которые про-
изошли благодаря братской 
помощи всех народов нашей 
страны в его жизни, быту, 
психологии, в его характере. 
Опираясь и на свой большой 

Заслуживает поддержки 
позиция казахского критика 
и в вопросе о двуязычии как 
закономерном явлении в про-
цессе дальнейшего духовного 
сближения народов и образо-
вания новой исторической 
общности людей — советско-
го народа. Подчеркивая роль 
русского языка в межнацио-
нальном общении народов 
нашей страны, в раскрытии 
для каждой национальной 
культуры широких возможно-
стей выхода на международ-
ную арену, М. Каратаев с 
глубоким уважением говорит 

о богатстве я красоте языка 
Пушкина м Толстого, Чехова 
и Горького, отмечает как ре-
альность, что многие совре-
менные казахские писатели 
(А. Алимжаиоп, М. Джумагу-
лов, Ш. Алимбаев, С. Саиба-
ев, О. Сулейменов, Б. Мо-
мыш-улы, А. Джаганова и 
другие) творят на русском 
языке. Но при этом они оста-
ются истинно казахскими пи-
сателями, живущими со сво-
им народом единой жизнью. 
По словам критика, восприя-
тие эстетических традиций 
других народов, учеба на об-
разцах русской и мировой ли-
тератур отнюдь не умаляют 
национального своеобразия 
литературы и достоинства ху-
дожника, а, напротив, обога-
щают его, создают синтез на-
ционального и интернацио-
нального. 

Книга М. Каратаева сво-
им названием «Вершины впе-
реди» напоминает, что а ка-
захской советской литературе 
и критике есть не только боль-
шие достижения, но предсто-
ит еще немалые усилия, что-
бы преодолеть возникающие 
порой трудности творческого, 
эстетического порядка. В 
упорном стремлении к новым 
вершинам мастерства серьез-
ную роль призвана сыграть и 
литературная критика, О том, 
что она способна сделать мно-
гое для развития литературы, 
свидетельствует труд М. Ка-
ратаева, обращенный к зло-
бодневным вопросам совре-
менного литературного раз-
вития. 

3. ОСМАНОВА 

ХУАОЖНИК И КНИГА 
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* ° » * Арнику повестей М. Пришвина «Золотой луг». Издательство Советская Россия» 

В СТЕПЯХ Прккаспия 
бьют антилоп-сайга-
ков. заповедных жи-

вотных, но под прице-
лом. разумеется, оказы-
вается человек. -

Ученый вносит горестные 
поправки в «баланс» фау-
ны, охотннспектор составля-
ет акт, судья выносит при-
говор... За многообразием 
охранных мер, за экологи-
ческими, юридическими и 
иными аспектами проблемы 
в каждом конкретном слу-
чае нензбежно встает во-
прос о живой или умерщ-
вленной природе человече-
ской нравственности. 

Читающий повесть Ах-
медхана Абу-Бакара «Бе-
лый сайгак» познакомится 
с легендой о Ногае и 
сайгаках, которые спасают 
людей — войско Ногая — 
от гибели. И в Ногайской 
степи «с тех пор никто ни-
когда не целился в сайга-
ка». Ногайцы хранят пре-
дание: нарушение запрета 
приводит к фатально неиз-
бежному трагическому ис-
ходу — жертвой человече-
ской жестокости падет сам 
.человек. 

Легенды говорят о мно-
гом. У каждого народа еще 
в давнне-предавнне времена 
выработались ясный взгляд 
на взаимоотношения чело-
века и природы, опыт тре-
петного отношения к ней. 
Этот взгляд и этот опыт 
воплотились в сказку, а 
ведь сказка не что иное, 
как правда о нравстветгых 
устоях народа. В ней — 
идеал, ко в ней и предосте-
режение. 

Кому? Человеку. 

общей приподнятости тона 
(кстати, это очень харак-
терно вообще для писатель-
ской манеры Абу-Бакара) 
прекрасно ладят с обнажен-
ной резкостью газетного 
«зачина». Предполагается, 
что в дальнейшем этот сти-
листический союз обретет 
твердую основу в судьбах, 
поступках героев. 

Первым героем повести 
по праву должен быть на-
зван охотннспектор Мухар-
бнй, главный радетель и 
хранитель степных богатств, 
друг сайгаков а недруг их 
недругов. Авторская преам-
була к повести — это, по 
сути, начало монолога' Му-
харбия. В повести он гово-
рит много хороших и пра-
вильных слов об ответствен-

на» разворачиваются в сте-
пи Данг-Авлах — «плоско-
сти между горами и морем». 
Писатель стремится к мак-
симальному сближению с 
натурой. Максимальное 
сближение оказывается 
опасным — нет, совсем не 
потому, что в степи бра-
коньеры стреляют, про-
сто. когда разглядываешь 
героя в упор, в глаза по-
чему-то назойливо лезет 
пуговица на его рубашке, 
купленной во время поездки 
в Болгарию на междуна-
родный симпозиум по охра-
не природы... 

Степь просторна, ' но 
степь и печальна, говорит 
писатель. Такой безлюдный 
простор, что радуешься 
всему, что увидится в пути 

лы. Писатель сталкивает 
его с соседом и бывшим 
другом, которому Мухарбий 
обязан не пустяком: спасен-
ной на войне жизнью! Одна-
ко ни воспоминания о 
фронтовом братстве, ни за-
коны гостеприимства не по-
мешают охотинспектору до 
конца выполнить свой долг 
перед природой и народом. 
Что ж, принципиальность--, 
это прекрасно, но в литера-
туре важно не только само 
«свойство», но н форма его 
выражения. Послушайте, 
как Мухарбий гонернт с 
пришедшим к нему в гости 
соседом: «Ты враг земли, 
ты враг нашей степи, ты 
врпг наших детей... Чело-
век живет тем, что ему 
оставили на земле его пред-

шлом отважный партизан, 
солдат Отечественной, стар-
ший чабан, секретарь 
райкома, а потом... бра-
коньер. Конечно, и так в 
жизни бывает — славный 
послужной список не всег-
да предохраняет личность 
от перерождения. Только 
как-то очень уж легко, бес-
печально перерождается 
Эсманбет. Заболел — и 
врачи посоветовали чаще 
бывать на воздухе, занять-
ся охотой, вот он и «занял-
ся»... Живет в полном до-
статке, дом — полная ча-
ша. а нз корысти вступает 
в преступный сговор с го-
родскими рестораторами — 
подзаработать на мясе и 
шкурах сайгаков... Призва-
ли к ответу. Собирается 

БЕЛЫЙ САЙГАК: 
ЛЕГЕНДА И ПРОТОКОЛ 

«Нет л у ч ш е г о памятника 
•тцу на земле, чем его сын. 

Пусть л у ч ш е на родится та-
кой сын, ноторый по дороге 
любаи своей к родной земле 
не сделает шага дальше отца. 

Пуст» л у ч ш е бездетным ос-
танется человек, ноторый не 
желает сечему с ы н у добра и 
света, ноторый не заботится, 
чтобы его сын ж и л на пре-
красной земле, среди пре-
красной природы...». 

Вот на такой высокой но-
те начинает Абу-Бакар 
свою повесть. Уже в истоке 
ее явственно различимы две 
интонации: сказочно-прнт-
чевая и публицистическая. 
Сочность, пряность, остро-
умие восточного сказа при 

Ахмедхан Абу-Бакар. «Бе-
л ы й сайгак». С даргинского. 
Перевод В. Солоухина. Ж у р -
нал «Дружба народов», М М • 
— ». 1973. 

пости перед будущим, об 
ответственности отцов перед 
сыновьями. Мухарбий и его 
жена, учительница Кадрия. 
бездетны, но тем более зна-
чительны. по очевидной 
мысли автора, думы и дела 
охотннспектора — ведь пе-
чется он о грядущем дне. 
Он осознает себя пря-
мым наследником Ногая 
— тот завещал ему вопло-
щенную в легенде мудрость, 
но вместе с тем он '— наш 
современник, прекрасно раз-
бирающийся в комплексе 
сложных проблем охраны 
среды. И сказке, я факты 
нз хроники дня привольно 
звучат в его речах. 

Чувствуется, писатель 
близко знаком с Мухарбием. 
Он рядом с ним в его стран-
ствиях. В степи гремят 
выстрелы, и заряды ле-
тят не в одних сайгаков. 
Кажется, еще только вчера 
молодого инспектора рыб-
надзора браконьеры сброси-
ли с обрыва в Сулак, а сего-
дня до полусмерти избили 
охотннспектора. И есть у 
этих хищников влиятельные 
покровители в райцентре, и 
никому не прощают они вы-
несенного иэ избы сора. 

События «Белого сайга-

и о чем можно поведать чи-
тателю, Но вот встретился 
стопной житель, и мы слы-
шим: «Ногайцы — лучшие 
скотоводы и чабаны. Они 
преданы своему делу, тру-
долюбивы, поэтому" среди 
них много орденоносцев и 
героев труда». В таком же 
газетно - информационном 
стиле нам сообщается о 
том, что «мало еще изуче-
ны недра этой земли, но и 
то, что сделано, намекает 
на существование здесь 
больших богатств». По-
встречав красавицу Бийко. 
автор спешит поделиться с 
нами интересными сведе-
ниями: «Брак между ногай-
цами и кумыками благо-
творно влияет на потом-
ство...» Оказывается, у 
Бнйке «сильно развитая 
девичья грудь», что «редко 
встречается у плоскогрудых 
степных ногаек...». 

Не следует думать, что 
в столь широком охвате 
реалий степной жизни те-
ряется. исчезает главный 
конфлинт повести. Схватка, 
в которую вступил Мухар-
бий, набрана, как говорят 
газетчики, самым крупным 
кеглем. Мухарбию проти-
востоят внушительные си-

кн. Он умножает то, что 
оставили отец н дед. и 
умножает он это ради де-
тей...» 

Сосед усмехается. Чело-
век такие высокие слова 
произносит, а ему в ответ: 
«Громко сказано». Очень 
не хотелось бы соглашаться 
с негодяем в оценке мухар-
бневскнх слов... 

Схватка бескомпромисс-
на, и она не только речи на-
каляет. Борьба Мухарби л 
за высокие идеалы и прин-
ципы — это и борьба в са-
мом прямом смысле слова. 

Льется в повести сай-
гачья кровь. Льется и че-
ловечья. (Если стороны во-
оружены автоматическими 
карабинами и знают толк в 
самбо, борьба не может 
быть бескровной.) Но, увы, 
ни декларации Мухарбял, 
словно бы вычитанные из 
неудачных газетных кор-
респонденции, ни угрозы 
его соседа-недруга злодея 
Эсманбета не заполняют 
психологического вакуума 
повести — они лишь силь-
нее обнажают пемотнвиро-
ванность, подчиненность 
случайным внешним факто-
рам поведения ее героев. 

Вот Эсманбет. В про-

бюро райкома, чтобы осу-
дить браконьера, но по по-
вести получается. будто 
«все грешны». И только 
один почтенный человек — 
чабан Закнр-бай: «сурово и 
доходчиво прозвучали в ти-
шине слова прославленного 
старика, чабана, сорок лет 
отдавшего умножению степ-
ных богатств». Все понял, 
образумился Эсманбет, 
больше и слышать не хо-
чет о незаконном убое сай-
гаков. Но вдруг (!) замутит 
сознание Эсманбета «нечи-
стая сила» (водка), он про-
изведет все-таки еще один 
выстрел, убьет священного 
белого сайгака, и... будет 
убит человек. И это уже 
трагедия накалом в Эдипо-
ву: ведь убитый — сын Эс-
манбета! А Эсманбет скоро-
говоркой призовет прокля-
тия на свою голову и сойдет 
с ума... 

Удивительно причудлив 
и вместе с тем схематичен 
рисунок движений населяю-
щих повесть людей! Обворо-
жительная Бнйке, напри-
мер, — вполне современная 
девушка: обнаженней, она 
гордо держится под горя-
щим взглядом юноши гор-
ца, даже пытается про-

учить «наглеца». Влекомая 
зовом сердца, уже во вто-
рую встречу с этим пылким 
зоотехником становится его 
возлюбленной. Она и маши-
ну водить умеет, и обычаи 
предков ради чувства гото-
ва презреть, а вот ехать за 
суженым в горы... боится: 
ведь они, горы, хана Ногая 
сгубили! 

Суженый сам погибнет в 
горах, а у Бнйке родится 
дочь, она соберется с нею 
в горы, и в пути влюбится 
в нее лихой шофер... 

Все эти грустные, пе-
чальные, трагические собы-
тия, летящие одно за дру-
гим по извилистому руслу 
повести, — весь этот заво-
рот страстей подобен реке, 
которая, шумя и пенясь, 
бежит мимо, мимо... 

Вспоминаются некото-
рые прежние книги А. Абу-
Бакара. Неторопливый, не-
навязчивый рассказчик, 
возвышенно и вместе с тем 
с лукавой улыбкой всеведа 
повествующий о радостях 
и бедах своих героев, он 
словно бы говорил нам: 
мир прекрасен и сложен, и 
нелегко разобраться в нем. 
Давайте чуть отойдем в 
сторону, тогда лучше будет 
видно, что смешное — это 
смешное, а грустное — это 
грустное. 

В «Белом сайгаке» пи-
сатель не может отрешить-
ся от сиюминутной факто-
графии и потому, осваивая 
степной простор, предпола-
гаемого простора внутрен-
ней жизни своих героев не 
осваивает. 

Когда-то, размышляя 
вслух о необходимой писа-
телю точности в отображе-
нии реального, Константин 
Паустовский сказал, что 
газета берет явление в лоб, 
а литература должна найти 
свой ракурс. «Я писал не 
протокол, а повесть», — го-
ворит, завершая «Белого 
сайгака», А. Абу-Бакар. Но 
ракурс-то так н не был най-
ден. И поэтому даже вновь 
обретенная к концу повес-
ти «своя» интонация — «А 
если вы, любезные мои, по-
верили тому, что я увидел 
своими глазами, почему бы 
нам с вами вместе не по-
верить тому, что увидели 
своими глазами другие лю-
ди» — положения не спа-
сает. 

Тимур МАМАЛАДЗЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА 

А. И. ЯОНИНАСУ — 
50 л«т 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР и Со-
вет по литовской литератур* 
направили Аитанасу Игноеи-
чу Ионниасу приветственную 
Телеграмму; 

«Сердечно поздравляем Вас 
«о славным пятидесятиле-
тием. Мы знаем и ценим 
Вас нан писателя яркого и 
разностороннего дарования — 
позта, прозаина. сатирика, 
публициста, к а к активного 
общественного деятеля и че-
ловека большого личного му-
жества. Высокая нота граж-
данственности, присущая Ва-
шему творчеству, вот у ж а бо-
лее четверти века заучит в 
литовской советской литера-
Т У

Б?е Келаем Вам здоровья, 
счастья, новых творческих 
свершений». 

• 
Я думаю сегодня о тем, 

сколько мы вместе с Антана-

сом Лоиннасом исходили до-
рог по литовской земле и по 
всему белому свету. Я думаю 
о том, как мы в суровое по-
слевоенное время ночи напро-
лет читали л . Толстого и Ф. 
Достоевского, М. Шолохова и 
Ф. Панферова, В. Маяковского 
и С. Есенина. Да, ночи на-
пролет, Это тоже было путе-
шествие в незнаемое, и нам 
надо было заполнить т у пу-
стоту, к о т о р у ю а свое время 
сознательно создало в наших 
умах и сердцах буржуазное 
правительство Литвы. 

Шла перестройка всей жиз-
ни а нашей республике, н 
каждый день погибали от на-
ционалистических банд наши 
комсомольцы н советские ак-
тивисты, которые несли слово 

новой жизни. На иолеблясь и 
не сомневаясь. Повт должен 
был петь в том же боевом 
строю. Не сомневаясь и ив ко-
леблясь. 

Таким лоэтом и стая Яони-
нас. его стихи постоянно по-
являлись на страницах газет 
и журналов. К чему оии при-
зывали, за что сражались, 
лучше всего говорят сами на-
звания стихов: «Прочь < до-
роги». «Песня борцов», «Сивп-
тииам». Они и сегодня в па-
" я т и целого поколения. 

Широко и свободно звучит 
мужественный голос повта, А 
вед» жизнь для наго всегда 
была тяжелым испытанием. 
Нелегная юность в родном 
Ллитусе, где после тяжелой 
болезни он потерял аренне. 

Потом годы учебы а Каунас-
ской учительской семинарии, 
после окончания которой он 
мечтал стать учителем. 
и Л 0 ® У Р н о е время послевоен-
н ы х лет решило все по-свое-
му. Днтанас стал организато-

"Рвдседателем 
общества слепых республики. 

В то ж е время он был од-
ним и» тех, кто определял 
звучание юной литовской со-
ветской поэзии того времени. 
Его книги «Песни борцов», 
«Чтобы земля расцветала», 
•Раздумья» стали настольны-
ми кингами каждого, к т о хо-
чет понять развитие и преем-
" В е ч н о с т ь поззии. 

Один из первых навалеров 
ордена Ленина в нашей писа-
тельской семье, большой и 

К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н. С. КЛЕСТОВА-АНГАРСКОГО 

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р , 
ИЗДАТЕЛЬ, КРИТИК 
В ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ 

годы и в первое два-
дцатилетне после по-

беды Великого Октября, по-
жалуй, не было ни одно-
го писателя в России, не 
знавшего этого человека или 
хотя бы не слыхавшего о 
нем. Николай Семенович Кле-
стов-Ангарский вошел в исто-
рию русской и советской ли-
тературы как деятель, кото-
рый внес заметный вклад в 
развитие ее реалистического 
направления. 

Член партии с 1902 года, 
Клеетов-Ангарский всю свою 
жизнь и деятельность тесно 
связал с книгой. Революция 
и книга в его сознании как бы 
слились в одно неразрывное 
целое, в книге он видел 
могучее оружие борьбы за 
преобразование общества. 
Уже в 90-е годы в Смоленске 
он принимал участие в изда-
нии и распространении неле-
гальной литературы, за что 
был арестован и более полу-
гола провел в тюрьме. С его 
именем связано первое боль-
шевистское издание «Капи-
тала» К. Маркса, одну гла-
ву которого отредактировал 
В. И. Ленин. 

Большой заслугой Клесто-
ва-Ангарского явилось изда-
ние первого в России сборни-
ка статей В. И. Ленина (изда-
тельство «Зерно»), Намеча-
лось выпустить четыре тома, 
однако напечатать удалось 
только два — «За 12 лет» и 
«Аграрный вопрос», ч. 1. На 
»том издание прекратилось; 
Клестов-Аигарский вынуж-
ден был скрываться от пре-
следования полиции. Вскоре 
он был арестован и сослан 
иа берега Ангары, откуда и 
берет начало его псевдо-
ним — Ангарский. 

Одновременно с изданием 
произведений К. Маркса и 
В. И. Ленина он выпускает 
серию брошюр в помощь 
партийным пропагандистам. 
В 1911 году, вернувшись 
из ссылки, Клестов-Ангар-
ский организует сначала «Из-
дательское товарищество пи-
сателей» в Петербурге, а 
затем «Книгоиздательство 
писателей в Москве». Эти 
кооперативные издательства 
создавались с одной целью: 
объединить писателей-реали-
стов в их борьбе за свои ав-
торские права, а главным об» 
разом — за право писать и 
говорить правду о жизни, а 
противовес декадентской, 
упадочнической я откровенно 
бульварной литературе, на-
воднявшей книжный рынок 
России того времени. При не-
посредственном участии Кле-
стова-Ангарского были изда-
ны произведения В. Вересае-
ва, И. Бунина, А. Толстого и 
других писателей — сторон-
ников реалистического изо-
бражения жизни. А. Серафи-
мович вспоминал: «К концу 
1923 года я закончил роман. 
Отнес в одно издательство, 
поглядели: «Да, знаете, боль-
шая вещь, да нет, не возь-
мем, еще провалишься с 
ней». Так и не взяли. Тогда 
я отнес рукопись к т. Ангар-
скому в «Недра». Тот ухва-
тился. С того времени «Же-
лезный поток» понемножечку 
и пошел...» 

Издательская деятельность 
Клестова-Ангарского продол-
жалась и а советское время. 
В 20-е годы он возглавлял из-
дательство «Недра» и одно-
временно являлся редакто-
ром-составителем одноимен-
ных литературно-художест-
венных сборников. 

Уже в десятые годы Клес-
тов-Аигарский выступает как 
критик-марксист. Именно дар 
критика всегда помогал ему 
как издателю находить, а 
как редактору бережно и 
вместе с тем требовательно 
относиться к произведениям 
писателен, которым он давал 
путевку в жизнь. Литератур-
но-критическая деятельность 
Клестова-Ангарского широко 
развертывается после победы 
Великого Октября. Особенно 
активно выступает он в печа-
ти, находясь на посту редак-
тора журнала «Творчество». В 
1919 году ни один номер это-
го журнала не выходит без 
его статьи или рецензии, где 
он последовательно отстаи-
вает принцип коммунистиче-
ской партийности. «Худож-
ник, — пишет он в статье «О 
«свободе творчества», — пре-
ображает мир, и само собой 
разумеется, для нас не без-
различно, как он его преобра-
жает, каково его отношение к 
явлениям... Коммунистическое 
мироотношение, психология,— 
короче говоря, — личность ху-
дожника-коммуниста ненз-
бежно отразится в его произ-
ведениях, если он действи-
тельно художник...» 

Клестов-Ангарский борется 
за литературу, устремленную 
в будущее, за искусство «ком-
мунистической мечты», кото-
рая художественно связана 
С жизнью пролетариата. 

Активный участник трех ре-
волюций, один из организато-
ров Октябрьского восстания в 
Москве, член Московского ко-
митета партии и исполкома 
Моссовета, видный издатель, 
редактор, критик, Клестов-
Ангарский был н авторитет-
ным специалистом в области 
ленинского наследия. 

Перу Клестова-Ангарского 
принадлежит целый ряд ста-
тей, посвященных важнейшим 
страницам истории нашей пар-
тии и революционного движе-
ния в России, а также кни-
ги ,«Легальный марксизм», 
«Московский Совет в двух 
революциях». Все эти ра-
боты терпеливо ждут своего 
исследователя, как ждет свое-
го исследователя большая и 
многогранная жизнь самого 
Клестова-Ангарского, кото-
рую невозможно полностью 
осветить в газетной статье. 

Издание избранных работ 
и писем Клестова-Ангарского 
— в интересах нашей науки и 
литературы. Его книги и 
статьи, посвященные ленин-
ским трудам, истории партии, 
продолжают оставаться дей-
ственным оружием в борьбе 
с буржуазными фальсифика-
торами истории Великого Ок-
тября. Его литературно-кри-
тические выступления — при-
мер решительного отпора иде-
ологии беспартийности и апо-
литичности искусства. 

А. КУРИЛОВ, 
кандидат 

филологических наум 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

О. К. КРЕТОВОЯ 
70 лет 

В связи с 70-летием со дня 
рождения Ольги Капитоноены 
Нретовой секретариат прав-
ления Союза писателей СССР 
направил приветствие, а ко-
тором говорится: 

«В знаменательный для Вас 
день рождения, совпавший с 
полувековым юбилеем Вашей 
литературно-творчесной дея-
тельности, шлем Вам, извест-
ной русской советской писа-
тельнице, талантливой совет-
ской очерннстне, одному иа 
организаторов старейшей • 
Российской Федерации Воро-

нежской писательской орга-
низации, н а ш горячий, ис-
кренний привет и самые на-
и л у ч ш и е пожелания. 

Повседневное ж и в о * об-
щение с людьми наунн. с ру-
ководителями колхозов и ря-
довым^ нолхозниками, опыт-
н ы м и хлеборобами централь-
но-черноземной зоны России 
позволила Вам ив п р о т я ж е н и и 
многих и многих лет д е р ж а т * 
р у к у на пульсе ж и з н и совре-
менного колхозного села. Ва-
ш и выступления на страни-
цах «Правды», «Известий», 
«Литературной газеты», об-
ластной газеты «Коммуна», 
ж у р н а л о в «Октябрь», «Подъ-
ем», «Смена» всегда были по-
священы самым главным и 
а к т у а л ь н ы м проблемам сель-
ского хозяйства. 

Ваши к н и г и о т р а ж а ю т борь-
бу деревни за коллективиза-
ц и ю сельского хозяйства, 
проблемы преобразования 
природы иа основе побед кол-
2Й222Г2 строя и достижений 
советской н а у к и . 

Свою творческую работу 
' Ч * я Я * сочетали « актив-
НО?тью ™ Н Н О Й Я « я г в я к -

Желаем Вам долгих лет 
ы а ь ы ? ' н р в п н о г в здоровья и 
н и й » творческих сверше-

Поздравил юбиляра т а к ж е 

С о ю Л 

«Литературная газета» при-
соединяется к зтим теплым 
поздравлениям. 

добрый человви, настоящий 
товарищ празднует сегодня 
пятидесятилетие. 

Пожелаем ему долгой, такой 
же беспокойной и страстной 
жизни, какой он ж и л до сих 
пор, завоевывая своим тру-
дом. своей песней, своим жиз-
нелюбием сердца друзей и 
почитателей его мужествен-
ного таланта. 

ЮОЭАС мдцяаичюс 
ВИЛЬНЮС 

«Литературная газета» при-
соединяется к етим теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 

гЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 

Прошу через вашу еазету 
выразить глубокую благо-
дарность всем организациям, 
оруэьям и товарищам, 
поздравившим меня с 70-ле-
тием и высокой правительст-
венной наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени. 

РИАА ИШМУРАТОВ 
КАЗАНЬ 



о 
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ-ЯР 

I 

I 

В ОЧЕРКЕ «Сопри-
частный всему жи-
вому» Виктор 

Астафьев справедливо го-
вррнт о том. кап опасно 
полагаться в ли+ературе 
только на биографию, сколь 
бы богатой и многообразной 
она ни была. Виктора Аста-
фьепа раздражает и то «из 
статьи в статью кочующее 
сочувствие к трудностям», 
которые сам он прежде ис-
пытал в своей и в самом 
деле нелегкой жизни. За 
такого рода отношением к 
его писательской биографии 
Астафьев видит осознанное 
или неосознанное стремле-
ние критиков к тому, чтобы 
«читатель был ко мне как 
можно снисходительней...» 

Что скрывается за этим 
чувством неожиданной оби-
ды писателя на крити-
ков?.. Глубоко личное, вы-
страданное убеждение в 
том, что литература — дело 
серьезное и не терпит ски-
док но каким бы то ни бы-
ло причинам. 

Из того же автобиогра-
фического очерка писате-
ля мы узнаем, что свой 
первый рассказ — «Граж-
данский человек» — В Ас-
тафьев напнсал во вре-
мя ночного дежурства на 
колбасном заводе, где он 
работал грузчиком и сторо-
жем. За его плечами было 
к тому времени голодное, 
сиротское сибирское детст-
во, детский дом в Игарке, 
школа ФЗО, фронт, ране-
ния, разнообразный тяже-
лый физический труд и 
шесть классов образования. 
Таковы были «университе-
ты» начинающего писателя. 

Впоследствии, отвечая на 
читательский вопрос: «Как 
возникают сюжеты Ваших 
произведений — случайно 
или Вы их ищете в жиз-
ни?» — Астафьев ответит: 
«Мои сюжеты чаще все-
го приходят из воспоми-
наний. то есть из тех 
времен, когда я писателем 
не был и не знал, что им 
буду, а следовательно, и 
«сюжетов» искать не мог». 

А пока: «Учиться, не ос-
таться литературным полу-
дикарем»: «стать професси-
онально читающим, думаю-
щим и работающим — вот 
какую задачу должен был 
решить я, иначе мне, полу-
грамотному человеку, был 
бы конец как литератору». 

Беспощадные — и жи-
вительные — эти слова 
В. Астафьев адресует не 
только себе, но и тем, кто 
идет следом. 

«Писательский труд — 
беспрестанный поиск, слож-
ный", изнуряющий, доводя-
щий порой до отчаяния». С 
таким, подвижническим 
чувством входил Астафьев 
в большую литературу, 
этим чувством ответствен-
ности перед литературой и 
читателем проникнуты его 
лучшие произведения. 

Литература для него -— 
беспрестанный и изнуряю* 
щий поиск истины. Нравст-
венной истины, истинной 
человечности прежде всего. 
Писатель ведет его, опира-
ясь на собственный душев-
ный. биографический опыт, 
на традиции русской и со-
ветской литературы. Книги 
его отмечены крепнущим 
литературным мастерством, 
богатством и точностью жи-
вого. народного слова и — 
что особо стоит отметить — 
нравственной и философ-
ской культурой, культурой 

! мысли II чувств. 

КОГДА читаешь под-
ряд произведения 

| В. Астафьева, пони-
маешь, как бурно рос этот 
самобытный писатель, ка-
кими внутренними толчка-
ми развивался его талант. 

В движении от достаточно 
наивного «Перевала* и во 
многом противоречивого «Ста-
родуба» и оысокотрагедиинои 
повести •Кража», а потом 
к лирическому «Последнему 
поклону», к эксперименталь-
ной -пасторали» «Пасту» и 
пастушка» писатель набирал 
новые литературные качест-
ва и одновременно преодоле-
вал самого себя, свои слабо-
сти, «узкие места*. Скажем, 
не только недостаток внуса 
или литературную неопыт-
ность, но и некоторую инфан-
тильность, ограниченность 
социального мышления, а так-
же тот «налет сентименталь-
ности», на который, наи свой-
ство своего характера. Ас-
тафьев указывал и в очерке 
«Сопричастный всему живо-
му». Ито-то сказал, что " н т " ' 
ментальность не столько доб-
рота души, сколько хорошо 
развитое воображение. В ли-
тературе же сентименталь-
ность нередко оборачивается 
выспренностью слога, а порой 
и мелодраматичностью. 

Опасность сентиментально-
сти возрастает многократно, 
когда писатель имеет дело с 
драматическим материалом — 
таким, который лежит в ос-
нове большинства произведе-
ний Астафьева. Сиротство и 
беды, несчастья ребенка, по-
кинутого родителями («Пере-
вал»). обокраденное детство 
вообще (повесть «Кража»), 
любовь а госпиталв или на 
войне, в окружении человече-
ской смерти («Звездопад» или 
«Пастух и пастушка»), — как 
легко н а р у ш и т ь здесь знаме-
нитое «чуть-чуть» и оступить-
ся • мелодраму! Успех реша-

нравственко-философска» 

полной мере выявились осо-
бенности его таланта. 

Самобытность дарования 
Виктора Астафьева на мой 
взгляд, проявляет себя в 
сочетании, казалось бы. не-
соединимого: щедрого и ис-
кусного бытописания, вни-
мания к быту, детали, под-
робности — и глубокой 
одухотворенности, филосо-
фичности; сурового, подчас 
жесточайшего реализма — 
и лиричности, в особенно-
сти страниц, посвящен-
ных любви, природе, где по-
эзии вырастает порой до 
романтической патетики. 
То, что мы вполне условно 
определяем как романтиче-
ское начало в творчестве 
этого ярко выраженного пи-
сателя реалиста. на наш 
взгляд, не что иное, как 
напряженность поэтическо-
го чувства, свойственного 
самой природе его дарова-
ния. его душе художника. 

НАПРАВЛЕННО СТЬ 
этого чувства оче-
видна, предмет его 

любви в творчестве писате-
ля определенен и строг: это 
Родина, Россия, ее при-
рода и люди, их предназна-
чение на этой земле. А ес-
ли точнее — советская зем-
ля, Советская Россия, ибо 
для него, начавшего жить, 
как он пишет, «в год смер-
ти Ленина», иной России не 
существует 

Виктор Астафьев высок 
и нравствен в своем пат-
риотическом чувстве, в этой 
своей любви. Он развивает-
ся в русле того социально-
го, демократического иони-

цивилизации. К качествам ин-
теллигентности и образован-
ности в лучшей своей части 
в деревне относятся с уваже-
нием и почтением. Принципи-
ально важна для понимания 
Астафьева новелла «Фотогра-
фия, на которой меня нет..— 
она вошла в его повесть «По-
следний поклон». Это поэтн-
чесиое повествование о сель-
ской школе, о деревенских 
учителях, их подвижническом 
труде, о «всеобщем и молча-
ливом» уважении жителей де-
ревни к своим наставникам. 
• Прошли годы. Многие годы 
минули. А я таким вот и пом-
ню деревенского учителя, с 
ч у т ь виноватой улыбкой, веж-
ливого, застенчивого, но всег-
да готового броситься вперед 
и оборонить своих учеников, 
помочь им в беде, облегчить 
и у л у ч ш и т ь л ю д с к у ю жизнь». 

Чистота взгляда на народ-
н у ю ж и з н ь с особой, на мой 
взгляд, резкостью проявилась 
о драматичнейшей повести 
Астафьева « К р а ж а » , а свое 
время блистательно проаиа-
лизи|Я>еанной в мните -Иду-
щим вослед» Александром 
Макаровым. 

Та борьба, которую ведет 
за жизни, за души детей Ва-
лериан Иванович Репнин, иан 
бы освещается внутренним 
спором его с комендантом 
города Ступинским, на свой 
страх и риск, как человена 
грамотного к любящего детей, 
назначившего ссыльнопосе-
ленца, а в прошлом беяого 
офицера Репнина директором 
детского дома. Спор этот вы-
игрывает большевик Ступин-
ский — сама жизнь заставля-
ет Репнина, к а к и Ступинско-
го, понять, что революция 
при всех подчас трагических 
трудностях строительства но-
вой жизни явилась величай-
шим гуманистическим актом 
а истории. Ее нравственность 
пбирала в себя не только об-
щечеловеческие ценности, 
которые стремится укреплять 
в душах детей Репнин, но и 
революционные, подлинно гу-
манистические принципы, 
прежде не доступные ему 
... Многие борются за счастье 
всех людей, не у них есть 

< | ( Ш Ш З Е М № 

ШТРИХИ 

К ПОРТРЕТУ 

мастерство ют 
позиция писателя 
и талант. 

Если в «Перевале» 
Астафьев преодолевает 
трудности, органически та-
ящиеся в жизненном мате-
риале повести, за счет не-
которого упрощения худо-
жественных решений — по-
весть эта скорее «детская», 
«для среднего и старшего 
возраста». — то в «Краже» 
он идет иным, крайне слож-
ным для художника путем. 
От прозы глубоко правди-
вой. но в некотором роде 
дидактической Астафьев 
все смелее и решительнее 
обращается к прозе 
пенно-философской В пове-
•т» «Кража», пожалуй, 
впервые для Астафьева в 

мания народности, которое 
определило славу русской и 
советской литературы. 

С глубокой и страстной 
неприязнью относится Аста-
фьев к заклятию собствен-
ничества. к бесчеловечию и 
дикости, которых, на его 
взгляд, было немало в 
прежней деревенской жиз-
ни. Именно в них да в ду-
ховном рабстве религии, 
как показывает он в своей 
повести «Стародуб», — 
исток многих нравственных 
бед прошлого. 

Повесть эта беспощадно 
реалистична в изображении 
древнего патриархального 
кержацкого быта со всем 
бесчеловечием его «дрепле-
отеческих устоев». 

Органично и сильно зву-
чит в книгах Астафьева 
тема интернационализма — 
как естественного, будто 
воздух или вода, постоян-
ного" глубинного свойства 
народной жизни. Объедине-
ние. а не разъединение лю-
дей утверждается писателем 
н в повести «Стародуб». и 
в повести «Кража», где пи-
сателем нарисован трога-
тельный образ старшего 
друга Толи Мазова осетина 
Ибрагима, и в повести «По-
следний поклон», открываю-
щейся поэтичной новеллой о 
Васе-поляке. музыканте-
скрипаче. Автор повести 
вновь услышал его музыку, 
музыку далекого, почти за-
бытого детства, когда стоял 
последней военной осенью 
на посту в небольшом поль-
ском разбитом городе: «Му-
зыка властвовала над оце-
пеневшими развалинами. та 
самая музыка, какую хра-
нил в сердце, словно вздох 
родной земли, человек, ко-
торый никогда не видел 
родины и всю жнзнь тоско-
вал о ней». 

Творчество Астафьева 
пронизывают близкие его 
сердцу, излюбленные лейт-
мотивы, которым он хра-
нит верность из повести в 
повесть, и один из них — 
музыка. Таинство приобще-
ния к ней. неожиданной и 
прекрасной, души деревен 
ского мальчишки. За этим 
— своеобычность понима-
ния Астафьевым деревни 
как открытого, динамично-
го. развивающегося мира. 
Замкнутость. закрытость, 
ориентация исключительно 
на «древлеотеческне устои» 
ведет, как убедительно по-
казано писателем, к вымо-
рочности. 

Деревня в творчестве Ас-
тафьева приемлет все ветры 
и бури мира, она подвержена 
его влияниям, органически 
включена в жизнь общества, 
устремлена к свету, знанию. 

противники, которые хотят 
счастья только для себя. — 
разъясняет воспитанникам 
эти принципы Ступинсинй. 
И с ними приходится бороть-
ся. Боролись мы. Может выть, 
и вам придется. Наверное, 
придется». 

В повести « К р а ж а » мастер-
ски воссозданы колоритней-
шие детские характеры — от-
крытого поначалу и добру, и 
злу деревенского мальчишии 
Толи Мазова. т я ж к о обижен-
ной взрослыми, но доВрой и 
светлой Зины Кондаковой, от-
петого, до края измордован-
ного ж и з н ь ю инвалида Пара-
литика, хитрована Попика и 
других Детские хараитвры, 
поставленные в обстоятель-
ства трагедии. Пафос повести 
— в художническом исследо-
вании трепетного, неимовер-
но трудного в этих условиях 
возвращения детей и челове-
ческому, пробуждення в них 
достоинства, совести, истин-
ной человечности. 

МАЛЬЧИШКА, дере-
венский подросток в 
обстоятельствах поря 

и беды — такова сквозная 
линия в творчестве Викто-
ра Астафьева. И в «Перева-
ле». повести о мальчике-си-
роте Ильке и его жизни сре-
ди добрых людей, и в «Кра-
же», и в «Последнем покло-
не». и, наконец, в «Звездо-
паде» и «Пастухе и пастуш-
ке». по сути, один развиваю-
щийся. детский, отроческий, 
юношеский характер, харак-
тер нашего современника, 
упрямо прорастающий 
сквозь все жизненные невз-
годы. а в конечном счете 
и испытание войной к све-
ту, любви, добру. И столь-
ко трудного, а подчас и 
страшного, жестокого вы-
падает на долю этого столь 
любимого автором и на-
ми единого и цельного 
в своем многообразии героя 
астафьевс.ких повестей, что. 
казалось бы, проза его 
должна дочерна выжигать 
душу. А между тем она 
просветляет ее, более того 
— высекает в твоей душе 
свет. 

В чем тайна этого, как 
говорилось в древности, ка-
тарсиса. что в переводе с 
древнегреческого как раз 
и означает очищение ду-
ши? Ответ на этот вопрос в 
какой то степени заключен 
в своеобразнейшей «Оде 
русскому огороду» — лирн-
ко-патетнческом повествова-
нии. во многом публицисти-
чески продолжающем ту же 
тему, о том же мальчике в 
трудных жизненных обстоя-
тельствах — только не о го-
рестях. а о счастье его. О 
счастье быть н ощущать 
себя сопричастным всему 
живому, о таинстве слияния 
с этим живым — • лю-
дях ли, в природе, которая 
занимает в творчестве Ас-
тафьева огромное место. 

•Память моя!.. — виевь ев-
ращается ои и самому с а м в 
этом патетическое пеевстее-
вании. — ...воскреси, ееы-
шишь! — воскреси ее ИИ» 
мальчика, дай у с п е и е и т ы я и 

я * мага». Чем 
мь 

,_их и 
сегедням 

.стафьвву? Ои 
ост» наи пленит 

—ммамие. он м ш 

„льно. и г л ^ г л л э т . 
на истинной земле шили воис-
тину родные люди, умевшие 
тебя любить просто таи. про-
сто за то, что ты есть, и 
знающие одну-едииставнную 
плату — ответную любовь». 

«Озаренный солнцем» ас-
тафьеесиий мальчик — сво-
его рода волшебный пово-
дырь а творчество писателя. 
в тот самый мир природы н 
труда, где в трагических под-
час житейских обстоятельст-
вах (вспомним «Перевел». 
« К р а ж у » , да и «Последний по-
клон») он жил тем не менее 
на «истинной» земле, в окру-
жении «истинных» «родных» 
людей, руководившихся в от-
ношении к нему естествен-
ным нравственным законом 
жизни — человеческой со-
вестью. 

Труд и природа е нерастор-
жимом одухотворенном един-
стве, т р у * и природа как об-
раз Годины, как воплощение 
человечности — вот кто, в 
конечном счете, герои боль-
шинства книг Виктора Ас-
тафьева. Его проза «- и в 
этом ее философское значе-
ние — есть исполненное люб-
ви и верности, но при всем 
том — и глубокой объектив-
ности художественное иссле-
дование трудовой народной 
жнэни, народной нравствен-
ности. подымающееся порой, 
я особенности на страницах, 
посвященных испытанию вой-
ной. до высот подлинного 
апофеоза. 

Нравственность народа, 
формировавшаяся тысяче-
летиями труда, борьбы и 
преобразования земли, бы-
ла в первую очередь трудо-
вой нравственностью. Наше 
принципиальное отношение 
к ней с предельной точно-
стью выражено в Програм-
ме КПСС, где говорится, 
что коммунистическая мо-
раль «включает основные 
общечеловеческие мораль-
ны* нормы, которые выра-
ботаны народными массами 
на протяжении тысячелетий 
в борьбе с социальным гне-
том и нравственными поро-
ками». 

К нравственному само-
сознанию народа — Астафь-
ев прекрасно знает это — 
нельзя подходить одноли-
нейно. упрощенно, метафи-
зически. На народную, кре-
стьянскую, трудовую в осно-
ве своей нравственность на-
кладывали свою печать и 
патриархальные, то есть до-
буржуазкые, и мелкособст-
веннические общественные, 
отношения. Это мир слож-
ный. противоречивый, а 
главное — непрестанно раз-
вивающийся вместе с изме-
нением условий социально-
го существования народа, в 
наше время формирующий-
ся условиями социализма. 

В развитии и изменени-
ях, в реальных противоре-
чиях движения в будущее 
и предстает в лучших про-
изведениях В. Астафьева 
стихия трудовой народ-
ной жизни. Вот почему-
крутая. обжигающая не-
нависть писателя к со-
циальному и нравственно-
му хту. в том числе к яз-
ве собственничества, патри-
архальной дикости, кото-
рые подтачивали в прош-
лом трудовые нравственные 
устои деревни, органически 
соединяется в его творчест-
ве с пламенным чувством 
любви к труженикам, в 
чьих душах — свет подлин-
ной человечности, сплав 
общечеловеческой и но-
вой нравственности. Это 
такие люди, к примеру, как-
рабочий человек, бригадир 
сплавщиков. коммунист 
Трифон Летяга из повести 
«Перевал», открывший в 
творчестве Астафьева це-
лую галерею трудовых, на-
родных характеров, коло-
ритных, цельных, чистых 
в своей нравственной ос-
нове. Хотелось бы на 
будущее пожелать героям 
Астафьева одного — боль-
шей социальной, граждан-
ской активности, что. ду-
мается. придет с последую-
щим философским возму-
жанием писателя. 

Центральное место в ря-
ду астафьевских героев, 
выражающих наш трудовой, 
народный, национальный ха-
рактер. занимает, бесспор-
но. бабушка Катерина Пав-
ловна из повести «Послед 
ний поклон», наиболее пол-
но. на мой взгляд, вопло-
тившая в творчестве писа-
теля те гуманистические. 
общечеловеческие нрав 
ственные начала, которые 
Формировались трудом че-
ловека на земле и которые 
противостояли духу соб-
ственничества и социально-
го эгоизма Нравственные 
ценности Катерины Павлов-
ны в полной мере унаследо-
ваны нашим современни-
ком, молодым героем ас 
тафьевскнх повестей, что 
исчерпывающе доназано им 
и на поле брани («Пастухи 
пастушка»), н в мирной 
жизни («Перевал». «Кра-
жа», «Последний поклон»!, 
и в сегодняшнем сознда 
тельном труде (произведе-
ния, которые, уверен, еще 
напишет Астафьев). 

Воем своим творчеством 
Виктор Астафьев упрямо 
доказывает, что сила н проч-
ность современного совет-
ского характера — в его 
глубинных, подлинно на-
родных основах и новых со-
цналышх условиях жизни 
страны, в органической 
слитности его идейных убе-
ждений с высокими тради-
циями труда и преобразова-
ния родной эемли. Для сы-
новей ее. по убеждению пи-
сателя. — всегда «истин-
ной эемли». 

«РАЗГОВОР 

КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОИ» 
1то скажут 

Экономисты? 
Все рекомендации по раз-

I решению «книжно-тиражных» 
проблем, высказанные на 
страницах «ЛГ», были • ос-

I ноаном морального плана, 
безусловно, это важный фак-
тор. Но не менее важна и 
материальна* заинтересован-
ность и ответственность во 
всех звеньях, которые, прохо-

| дит книга перед тем, как по-
пасть к нам в руни. Я имею 
* виду издательства и книго-

| торговую сеть. 

Я думаю, что одна из ос-
I новных причин заключаете» о 

ошибках планирование тира-
жей издательствами. Кстати, 
издательства устанавливают 

| тиражи, ориентируясь во 
многом на заказы книготор-
говой сети. Она ж е в свою 
очередь д о л ж н а опираться на 
знание спроса и вкусов чита-
телей. Чем более известно 
имя автора, тем легче сде-
лать заказ. А и<ак ж е быть 
с незнакомыми авторами? 
Здесь магазины могут опи-
раться лишь на аннотации. 

В разговоре со мной один 
из старейших директоров 
книжных магазинов Москвы 
сетовал на большие труд-
ности работы с аннотациями. 
Кек д л * произведений из-
вестных авторов, так и для 
только что появившихся авто-
ров, аннотации даются часто 
очень краткие, а иногда про-
сто тусклые, и определить 
по ним основные черты, на-
правленность, характер пред-
лагаемой книги бывает труд-
но. Вероятно, на произведе-
ния незнакомых или малозна-
комых авторов они д о л ж н ы 
быть более обстоятельными 
и подробными. Экономия на 
нескольких строчках м о ж е т 
привести к большим неточ-
ностям в определении тира-

жей. 

Но, думается, это не един-
ственный путь для достиже-
ния равновесия м е ж д у .спро-
сом и количеством выпускае-
мых книг. 

А что, если более тесными 
узами связать издательства 
и магазины, по примеру со-
здаваемых во всех отраслях 
хозяйства объединений? Ра-
зумеется, продукция какого-
либо издательства будет рас-
ходиться по всей книготорго-
вой сети страны. Но в каче-
стве эксперимента м о ж н о бы-
ло бы прикрепить к издатель-
ству крупный магазин, сделав 
его специализированным, 
фирменным магазином по 

п р о д а ж е п р о д у к ц и и только 
этого издательства. При этом 
было б ы целесообразно сбор 
заявок на предстоящие изда-
ния полностью централизо-
яать в этом магазине, сделав 
его как бы р е к л а м н ы м цент-
ром, головным магазином из-
дательства. А поскольку ра-
ботники книготорговой сети 
стоят б л и ж е к покупателю, 
чем работники издательств, 
постольку и материальную 
ответственность за неточ-
ность установления тиражей 
они д о л ж н ы нести наравне с 
с издательствами (например, 
уменьшение премии тем и 
другим на с у м м у уценки кни1 
или уменьшение фондов эко-
номического стимулирования 
на ту ж е сумму). 

М о ж е т быть, придется не-
сколько расширить штаты 
фирменного магазина, но 
некоторое увеличение фонда 
заработной платы в Книго-
торге сторицей окупится. 

Возможно, существуют и 
другие пути для разрешения 
«книжно-тиражных» проблем. 
Но я у б е ж д е н а , что без 
разделения строгой ма-
териальной ответственности 
между организациями, со-
здающими книгу и продаю-
щими ее, устранить бесхо-
зяйственность, о которой го-
ворится в статье, нельзя- А 
самую квалифицированную 
помощь в этом деле д о л ж н ы 
оказать экономисты, работаю-
щие в области полиграфии и 
книжной торговли. Исходя из 
фактов, приведенных Кунае-
вым, здесь для них широ-
кое поле деятельности. 

Алла КОНЬШИНА, 
кандидат 

экономических наук 

Авторитет 

поэзии 
.Уважаемый товарищ К о б -

зев) Большинство иэ нас ра-
ботают в к н и ж н о й торговле 
много лет, и м ы у т в е р ж д а -
ем, что не существует тех 
«десятков отличных поэтов, 
чьи книги подолгу лежат на 
полках», — на настоящую 
поэзию нынче голод. 

В о д н о м вы правы, что у 
некоторой части м о л о д е ж и в 
ходу дешевая и пошловатая 
поэзия. Здесь, видимо, ска-
зываются недостатки в эсте-
тическом воспитании чита-
теля. 

Вы считаете, что не стоит 
издательствам «ориентиро-

Полвмичвсиив "Метки Станиславе Иу стихотворных 
продавца .с. поатом» ^ и.Гательских и иииго-
иииг и чнтатеаьснем алре»е> • * в с т м н м о с г и . Нами выли 
торговых вызвали Кобзев» .Незавершенный 

ном месте, то весь его, по-
нятно, на разберут... 

Где ж е выход? На мои 
вэглвд. ' хорошо писать — 
одно, но этого мало. Надо, 
чтобы написанное прочли. 
Надо пропагандировать поэ-
зию, надо тиражи разумно 

распределять. 

В. ЛАТЫНИН 
Совхоз имени Крупской 
Мелвквсского р-ин 
Ульяновской области 

ваться на эыбкие мерила кни-
гопродавцев». Таи кто ж е бу-
дет в судьвх? У нас—«зыбкие 
мерила», у Ст. Кунаева нет 
«безупречного писательского 
авторитета»... В действитель-
ности ж е Ст. Кунаев руко-
водствуется очевидными и 
объективными фактами, пы-
тается внести ясность в важ-
нейшие вопросы издатель-
ского дела и книжной торгов-
ли, а называть при »том кон-
кретные имена не значит 
«глумиться». Да, (-больше 
поэтов хороших и разньш», 

но не плохих и одинаковых. 

И полемические ааметки Ст. 

Куняеаа, а также статья кри-
тика Ал. Михайлова проник-

нуты подлинной тревогой за 
судьбы книг, за авюритет 

поэзии. 
Л. АНДРВВВА, 

заместитель заведующего 
отделом художественной 

литературы 
Московского Дома книги 

Не тиражом 

единым... 
Несколько лет назад, буду-

чи в Москве, в купил сбор-
ник А. Прокофьева «Пригла-
шение к путешествию». При-
ехее домой, — ж и л в тогде 
в Донбассе, — прочитал не-
которые стихи из этого сбор-
ника на комсомольсио-моло-
д е ж н о м вечере. Боже мой, 
что творилось! Зе мной хо-
дили по пятам, выпрашивав 
книгу «до завтра», «до вече-
ра». Ее исквли а мегааииах 
нашего и других городов об-
ласти. Но, уеы1 Ни одного эк-
земпляре нейти ие удвлось. 
А еще через полгода в при-
обрел то ж е издание в Ле-
нинграде. П р и м е р н о такая 
ж е история получилась со 
сборником Владимира С о л о -
ухина «Разрыв-трава», с пер-
вым т о м о м произведений Ев-
гения Долматовского (изда-
тельство «Художественная ли-
тература». М. 1?71), а тираж 
его семьдеевт петь т ь к в ч 

экземпляров... и с МНОГИМИ 

другими, 

О ч е м это говорит? П р е ж -
де всего о том, что эти 
имена популярны среди чита-
телей. Их любят, и их книги 
«идут». Н о «идут» по-разно-
му. Я у ж е говорил, что в 
Донбассе не нашел «Пригла-
шения к путешествию», в в 
Ленинграде достал. Тираж 
скапливается в центре. Там 
густо, а на периферии пусто. 
А раз тираж скопился в од-

« Насильно 
мил не будешь» 

Странны нападки Игоря 
Кобэева на Станислава Куняе-
ва, поскольку вызваны они 
одной-единственной прими-
ной: Ст. Куняев приводит убе-
дительные факты, свидетель-
ствующие о безнадежной «за-
лежалости» некоторых стихо-
творных сборников, о неодно-
кратной их переоценке вплоть 
до 6 копеек за к н и ж к у . Не 
знаю, пойдут ли в п р о д а ж у 
стихи по столь баснословно I 
малой цене. М о ж н о , впрочем, 
купить ту или и н у ю к н и ж к у — I 
из сострадания, что ли... Но 
этот ли «успех» радостен 

поэту? 

Вопреки наличию м н о ж е -
ства нераспроданных книг, 
вышедших сравнительно дав-
но, И. Кобзев всей своей 
статьей утверждает: не можот 
быть! А если такое и слу-
чаетсв, то, вероятно, думает 
Кобэев, виноваты в этом не-
умелые книгопродавцы и не-
вежественные читатели, не 
знеющие, что им нужно. 

Если Ст. Кунвев, как заме-
тил И. Кобзев, не д о л ж е н был 
указывать на неуспех некото-
рых поэтов потому, что сам 
не имеет «безупречного пи-
сательского авторитете», то. 
стало быть, огромная масса 
читателей, любителей поэзии 
рискует быть определена 
К о б з е в ы м кек «не и м е ю щ а я 
б е з у п р е ч н о ю читательского 
авторитета» единственно по-
тому, что не покупает все 

подрвд... 

И г н о р и р у я приведенную 
Ст. К у и я е в ы м м у д р у ю пого-
ворку «Насильно мил ие бу-
дешь», И. Кобзев тщится сде-
лать «насильно милыми» лю-
бые, в том числе и не совсем 
удечные книги, не интересные 
любителям поэзии. 

Наталье А Н И К А Н О В А , 
учительница 

русского я з ы к а 
и литературы 

г. ВАШКАТОВО 
М ц е т - х о г о района 
Орловской сЮдастн 

ЯЗЫК И ВРЕМ 

«САДИСЬ, МАШЕНЬКИ, 
ПЯТЕРКА!» 

Статья И. Фоня нова -Садись. Машенька, пятерка). ( - П Г . , 
М» АЗ, 1973), в которой были затронуты различны» аспекты 
школьного, вузовского преподавании русского яэыив. а танж* 
проблемы жизни слова в более ш и р о к о * плане, вызвала боль-
шой читательский интерес. В разгооврр приняли участив П М * ^ " 
твли С. Залыгин. С. Винокуров, читатели «ЛГ» (№1* 46 и 4в>. 

Сегодня мы публикуем новые отилини. 

КУЗИЩОВ 

Не надо 
зубрежки! 

Острая проблема затро-
нута в статье II. Фонякова: 
почему изучение русского 
языка окалывается для мно-
гих школьников нелюби-
мым делом? Почему низка 
грамотность ребят ? 

По-моему, одна из глав-
ных причин состоит в том, 
что в преподавании русско-
го языка преобладает от-
нюдь не практический, а 
чисто теоретический уклон, 
уместный скорее на фило-
логических факультетах. 

Детям приходится усваи-
вать массу сведений, не 
имеющих никакого значе-
ния ни для правописания, 
ни для культуры речи. 

Пятиклассник должен, на-
пример, заучить (именно 
заучить, а не просто знать) 
5 морфологических и 3 не-
морфологичееннх способа 
образования слов, а также 
определения слов общеупот-
ребительных. профессио-
нальных, диалектных, ис-
конно русских, заимствован 
пых, устаревших, неологиз-
мов, фразеологических обо 
ротов и т. д. 

Не лучше обстоит дело и 
в в—8-х классах. Бесконеч-
ные скрупулезные разборы 
предложений и отдельных 
слов (причем п строго опре-
деленном порядке*. 12 вн 
дов сложноподчиненных 
предложений... 

В одной школе на роди-
тельском собрании учи 
тельница прямо сказала, 
что не всегда можно винить 
детей в безграмотности, 
так как обилие теоретиче-
ского материала в програм-
ме почти не оставляет вре-
мени на выработку навыков 
грамотного письма. 

I, Но перенасыщенность 
программы теоретическим 

I материалом — это не толь-
ко перегрузка учащихся, их 
нелюбовь к предмету, без 
грамотность, это еще И не-
возможность поставить хо-
рошо преподавание литера 
туры в средних классах. В 
этих классах — очень боль-
шое количество часов на 
русский язык и непозволи-

тельно малое на литерату-
ру 

В 4—5-х классах, напри-
мер,—в часов русского язы-
ка в неделю и только 2 ча-
са — литературы! В 6—7-х 
классах — 5 часов русского 
языка и опять-таки только 
2 — литературы. Где уж 
тут привить любовь к кни-
ге! Особенно страшно это, 
когда речь идет о детях 
10—11 лет. Именно в этом 
возрасте интересную книгу 
слушают «взахлеб», само-
забвенно. как потом уже не 
слушают никогда. А мы 
безжалостно обкрадываем 
ребят, лишаем эстетических 
переживаний, без которых 
невозможно умственное и 
нравственное развитие. 

Стоит ли после этого 
удивляться неначитанности 
наших школьников. от-
сутствию интереса к книге 
да сваливать все на «техни-
ческий век» и телевизоры? 

Объяснительная записка 
к программе требует, чтобы 
уклон преподавания был 
практическим. Та же мысль 
— в лучших методических 
пособиях, в выступлениях 
работников школы. Поче-
му же. вопреки этому, в 
школе процветает теорети-
ко-лингвистический уклон? 
Потому, что его отстаивают 
некоторые учителя и мето-
дисты. Они утверждают, 
что изучаемая на уроках 
русского языка теория вос-
питывает логику мышления 
и вообще имеет независи-
мо от грамотности обще-
развнвающес значение Но 
почему же тогда эту теорию 
не помнит никто, кроме 
специалистов? 

Я далека от отрицания 
теории вообще. И я ие ду-
маю. что весь предусмо-
тренный программой теоре-
тический материал, не свя-
занный с практикой пись-
ма, — схоластика. 

Но как учитель я чув-
ствую и каждый день ви-
жу. что существующий сей-
час в школе теоретически!» 
уклон затрудняет усвоение 
навыков письма. Недавно в 
школе, где я преподаю, ра-
ботала комиссия. Она уста-
новила, что те классы, ко-
торые лучше подкованы 
теоретически, менее грамот-
ны. чем те. которые с теори-

ей не в ладах. Необходимо 
найти какой-то практиче-
ский выход. И оостонт он. 
по-видимому, в том. чтобы 
для обязательного усвоения 
в школе давались только те 
теоретические сведения, без 
которых невозможна созна-
тельная (подчеркиваю — 
сознательная) грамотность 
Остальные же теоретиче-
ские сведения должны да-
ваться просто в порядке 
ознакомления. Вот такая-то 
теория н будет наилучшим 
образов развивать логиче-
ское мышление, понимание 
логики языка. 

Изгнав из преподавания 
нашего языка схоластику и 
зубрежку, мы, бесспорно, 
сумеем сделать наших де-
тей грамотными и развиты-
ми людьми и воспитать в 
них любовь к родной речи. 

И. КЛЕНИЦКА*. 
учительница русского 

языка и литературы 

«В узрах 
жмудийского 
холста...» 

У одного начинающего 
поэта, чье воображение вено 
опередило эрудицию, мне до-
велось прочитать такие стро-
ки: 

Меня покинул оиаан, 
Я стал вемяей 

обетованной. 

Когда поэта спросили, что 
такое «обвтоаеииая аемла», 
он с прямотой римлянина от-
ветил-. «Обитаемая». 

Другой поэт заявляет о су-
ществовании «торны* неб». 
Да, да, именно «торных», то 
есть «протептеиньи, воже-
н ы » . Мы-то а простота сво-
ей думеяи, что «торной» мо-
жет быть только дорога, ан 
нет! О б этом сообщено • га-
зет* «Вечерний Кишинев» 
(20 октября с. г.) в тепой по» 
гичоской строке: 

У торных и вв. 
у еиеи иереиыя... 

Но аиею, как у м о и , но у 
читателя нервы, несомненно 
портятся. 

В стинотвореиик «Римское 
взморье» буквально ошара-
шивает хистреаагаитиыб об-
ре»: 

• уэрах ммудийемоге 
маете... 

В переводе на общепри 
иатый язык это звучит так 

В узора» ж м у д с к о г о «ол 
ста». Надо ли говорить, ка> 
теряют от такого переводе 
музры» словес'.. 

А. ЬРОДСКМИ. 
р»лектор 

КИШИНЕВ 

ЭОАССПТР 
Знает» пи вы. что таио 

ЭОАССПТР? Не правда ли, воз 
ннкает удивительное о ш у ш * 
нив. когда, наврав в легки; 
побольше аоздуха и закрыв 
дпл большей внутренней со 
средоточенности глаза, вы вы-
дыхаете »то волшебное занли 
мание: ЭОАСЭСЛЭТЭРЭ. Сив 
означает: экспедиционный от-
ряд аварийно-спасательных, 
судоподъемных и подаодно-
техиичееннх работ. 

Хочу предложить еще одну, 
на мой взгляд, совершенно 
необходимую аббревиатуру — 
ДКПМВТБОКРЯ. Если не всем 
понятно, на всякий случай 
расшифрую: до каких пор мы 
будем таи базответственно от-
носиться и родному языку? 

с. АИТОВ 
ТАЛЛИН 

«Покладите руки 
на живот» 

В «Литературной газет».; 
М* 4» с. г. была опубликована 
заметка А. И. (ешелееой «По-
кладите руки на животе — о 
безграмотном переводе и 
низком качестве редактиро-
вания книги «Домашняя все-
зиайкав, выпущенной • изда-
тельстве «Карпати». 

Директор издательства тоа 
Б. Гаардиоиов сообщил, что 
эаметиа «обсуждалась на рас-
ширенном заседании главной 
редакции издательства «Кар-
пати». Критика газеты призна-
на правильной. Приказом по 
и в д в м я в т у виновны* в не-
доброкачественном редакти-
рошнин и допущенных ошиб-
ках н а к а и и ы в администра-
тивном порядке, им также 
умеиьшен рахмер кварталь-
ной промни. 

Гяеонаа редакция издатель-
ства осуществляет конкретные 
мары, направленные на по-
аынмнио качества редактиро-
вание и улучшение профес-
сиональной учебы редактор-
ского и корректорского со-
става, чтобы предотвратить в 
будущем допущение подоб-
ны 

Дь А 
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ПРОЗА 

У ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ четыре этих 
ДНЯ были, пожалуй, самыми тяжелыми с тех 
пор. как похоронила Ивана. Три года не знала 
она таких душевных мук...

 Л а 

Уже через несколько минут после того 
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 вновь уверилась: а вот возьмет и пой 

•ГО бестактный вопрос*
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 Игнатовичу за 

• желямия* и « ? п
, е Т Ы р (

 -ЛИЯ не раз чередовались сомнения 
• желания, уверенность и страх ~ идти или не идти? 

Если бы не было все так запутано, если бы пригласил 
«ГОЯРУГОЙ - не Карнач. она, пожалуй, посовотова 
Лась бы с Герасимом Петровичем, простив ему гоубую 
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 ^''"Ретаря горкома 
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 в работе, за решительность действий — за все 
» » М ш . хватало ей. С ним хорошо работалось. Игнатов 

тоже она знала это — доволен ею благолапмл 
м ' т т и п

3

 политотдела, который после смерти Гордеече-
ГОрко^партии.°
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' *е.м обычно, — не по-театральному. Правда 
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 туфли, но не взяла их. Там на 
работе, в ящике стола лежали неплохие еще, но старые и 
" Л Г

 т у ф л и
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 н а к а

» день. Она никогда не 
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ы х сапожках, как другие жен-
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<> купчихи: сапожки — 
восемьдесят рублей, костюмы — сто двадцать. А на ней' 

Г7 Двадцатирублевые, пуловерчик — за семна-
«^2

 в с е р а в н о о д н а 1 , 3 с о т

РУД™ц. одеяния на кото-
рой было сотни на три. упрекнула однажды 

— модничаешь, Галина. Работнику п 
к лицу... 

„ " • "
е

 уверенная в том. что в последнюю минуту не пере-
думает, Галина Владимировна решила нарочно задержать-

переодеться
 Ы Н в о с т а л о с ь

 ® Р
е м в н

« съездить домой 

горкома это не 

тот, о ком думала все ' часа в четыре поввонил он 
вти дни. 
„ ® приемной были люди, и Галина Владимировна попро-
сила позвонить через пятнадцать минут. Скоро у Игнато-
вича начинается совещание, и приемная опустеет"Но не на 
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„ ~ У Герасима Петровича совещание. Я не могу пойти, 
пока оно не окончится. А потом я не успею одеться. 

— Плюньте вы на совещания. Один раз. Я отвезу вас 
на машине. Домой. И назад. Ровно в половине шестого 

у вас: 
Эна задохнулась от страха и... радости. Шепотом по-

просила: 
— Не поднимайтесь, пожалуйста. Я выйду сама. 
Зимний день короткий. Выло уже темно. На тихой 

улице горели яркие светильники. 
Максим знал, что Галина Владимировна будет огляды-

ваться, как преступник-новичок, н поставил свой «Мос-
квич» подальше от здания горкома. Встретил ее пешком — 
будто бы случайно. 

В машине она села на заднее сиденье. Он улыбнулся 
втой наивности — в театр пойти отваживается, а в маши-
не садится подальше — и выправил зеркальце так чтобы 
видеть ее лицо, включил свет — посмотреть на нее. 

Вид у женщины невеселый. Максиму стало жаль ее 
Впервые промелькнула мысль отказаться 
вольно-таки рискованного замысла. 

Зачем втягивать в свою трагикомедию эту женщину 
с которой он. в сущности, и не знаном еще как следует? 

Военный городок, где она жила, размещался на 
окраине города, у реки. Чтобы проехать в городок, нужно 
было выписывать пропуск. Долго. Он остался с машиной у 
ворот, а она побежала. Дом от проходной был недалеко — 
метров четыреста. Но, видимо, от мороза, который под ве-
чер крепчал, у нее так перехватило дыхание 
войдя в теплую квартиру, дышала, как астматик. 

от своего до-

что она. 

какую-то 

свою про-

Пятилетний Толик кинулся ей на шею: 
— Мама пришла! 
Дочь, четырехклассннца, хозяйка я нянька, смотрела 

па мать удивленно, догадываясь, что случилось что-то не-
обычайное. 

Галина Владимировна, отдышавшись сказала: 
— Дети. Я иду в театр... 
Постаралась придать голосу будничное выражение. бУд-

то бы театр — дело привычное, ходит она по меньшей 
мере раз в неделю, не реже, 

— И я с тобой! — заныл Толик. 
Таня не сказала ни слова. Повернулась и пошла на 

кухню. Оттуда спросила голосом свекрови: 
— Есть будешь? Подогреть? 
Галина Владимировна стиснула рот ладонями, чтобы не 

закричать, не завыть по-бабьи. Там. в горкоме, она поче-
му-то не подумала, что ей придется пройти еще и через 
такое испытание. 

Но нужно пройти. Не сдаться. Переступить 
невидимую границу. 

Бросилась в комнату. Поспешно сбросила 
етенькую юбку, кофточку. 

Толик — молодец, мужчина. Сказала, что детей вече-
ром в театр не пускают, что она поведет его в воскресенье 
я он отстал: уже где-то на кухне «вел в атаку» свой отряд 
десантников. 

Открыла шкаф, чтобы выбрать лучшее платье, и содрог-
нулась: еще одно испытание! Вдруг поняла, что ни одно 
из тех платьев, что покупал Иван, в которых она ходила 
с ним, надеть не может. На работу может, в театр — нет. 
Надела шерстяной костюм, купленный прошлым летом 
В котором почти каждый день ходила на работу. 

Когда причесывалась, в зернале увидела, как из дру-
гой комнаты наблюдает за ней дочь" Какие у нее глаза! 
лакая в них мука. боль, разочарование, упрек! 

Застыла с поднятым гребнем, с распущенными волоса-
ми. Боялась пошевельнуться. 

Таня, наверное, поняла, что ее заметили, и отступила 
• комнату. Тогда она позвала се, неожиданно для себя голо-
сом волевым — как приказ: 

— Таня! 
Дочь появйлась в дверях. 
— Что, мама? — как всегда, послушная, вежливая. 
Галина Владимировна повернулась и, глядя на дочь 

начала быстро, по-домашнему, скручивать волосы 
шчный пучок. 

~ Что, мама? — повторила девочка. 
— Ты... не хочешь, чтобы я шла в театр? 

при-

Р н с у и о н С М И Р И И Ц К О Г О 

В театре. В 
тридцать четвертый год. 

гостях... 
Мне хо-

ее 

Таня опустила глаза и не ответила. 
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 остановилась, будто силы не 
хватило дойти, опустилась на кровать 

« т р и года нигде не была. » 
Таня... Танечка. Ми* 
чется еще жить. 

в ы д е р ж а л

» ~ заплакала. Даже не занрыла лица 
Только согнулась, как от сильной 

одной Тане
 з а д

Р °
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 °т рыданий. Наверное, при 
о сыне — н» ппио, заплакать навзрыд, но подумала 
о с ы н е
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 привлечь бы его внимания. 
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 нужно! Не плачь. Прошу тебя 
волнуйся
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От этой детской ласки захотелось плакать еше си-тьней 
Она целовала ее мягкие белокурые волосы гадила ' 
.

 м
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е п т а л а Таня. — Если он хороший 
я буду любить его. Клянусь тебе, мамочка 

Дотчас высохли слезы. 
глаза

8 с т и с н у л а л а

Д°нямн Танину голову, заглянула в 
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в машине
К Т

абсолтно^ля нее^шчегсГн'е 
значит, просто так - случайное приглашение 

Успокоилась. Почти весело, с помощью Тани собоа-
лась. Без колебаний надела шубку, которую когда-то 
подарил Иван. Поцеловала детей. Без спешки чтобы не 

Гм
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 ^ « ч и Г в ! ' в е р и л а " к машине, села на переднее сиденье. 

пт
 н е м н

о г о удивленно оглядел ее дорогую шубку 
от которой еще пахло шкафом. ' 

дете!
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 и уж думал, что вы не при-

можности Г ' г Г Л Т
0 б ы л о б ы о т к а з а т

ь с я от такой воз-можности. Когда-то. в институте, я играла в народном те-

— О-о! 
— Бас это удивило? 

— Признаться, удивило. Может, потому, что в жизни 
Она^п

Т

пт » »
Ы н и к
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 актриса. Никогда не играете! 
Она не ответила. Некоторое время молчала. 
Потом спросила едва слышно: 
— А жены... вашей... не будет? 

ВЕЧЕР 

который не мог сесть — На твое место сел человек, 
со мной... 

Вера нервно рассмеялась. 
Пп^ 1 ' ™ ?

а Ш а ? к , К 0 в ж е э т о

 чудо — семейная жизнь! 
лона дошли до театра... 

Поля с укором глянула на дочь: 
— Вера! 

ма~молишься
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 которую ты, ма-
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 и «ж, Максим, понимали, что это крик 
юной души, крик боли. Он полоснул их по сердцу. Но 
нельзя было прервЬть этот крик, эту боль. 
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 побелело розовое от мороза Полино 

Звенел третий звонок. * 
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 на ее месте сидит Даша. 
п..я" 1
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 " Поля. Нужно ей разъяснить. 
Она, безусловно, промолчит. Но именно это ее молчание 
\дет для Галины Владимировны самой страшной карой 

радость от посещения театра превратится в муку. 
Чуть отстав от Веры, он прошептал Поле: 

и "
е

 Д
а ш а

-
 Н о

 поверь мне. это очень добрый че-
ловек. И — несчастный. Клянусь тебе. Поля, тут ничего 
такого.. • 

Она стиснула ему руку. Он не понял, что Поле хоте-
лось высказать — согласие, осуждение? Сказала не шепо-
том обычным голосом, с укором. 

авантюра
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 — как мальчик! Это же 
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 кивнула Галине Владимировне, как 
• наьомой, с которой уже сегодня виделась, и улыбнулась 
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° д н т е л ь н 0 : так улыбаются зрелые ж»н-
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 молодым подругам. Но с первого взгляда со-
седка не понравилась Поле: слишком красивая В моло-
Г ™ ° „

н а

-
З а в и

~
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1
) а с и в ы м

. ПОТОМ относилась к ним 
недоверчиво и даже немного жалела их: редко они бывают 
счастливыми. Этот эстет Максим выбирает тол^о краси-
вых. А много ли счастья он имел от своей красавицы? 

ПОТУ"", но занапес допго не поднимался По-
йгптп ^ 1

С Т В 0 В а Л а

'
 ч т о с о с е д к а

 сжалась, вся напряглась, 
будто затаила дыхание. Пет. это не от предчувствия на-
слаждения спектаклем. Это - от страха. 

> ионмо °
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- Боже мой, какое право 
°
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 концов она имеет кого бы то ни было осуждать'' В 
жизни все так сложно. У нее самой — камень на сердце 
после того, что узнала про дочь. Прошло столько дней, а 
она все еще не отважилась поговорить с Верой Бьпо ка-
н а ч а ' т ь ^ С Г ,

 п р в д ч

Г
т в и е

- что поход в Театр поможет 
начать этот разговор. Пришлось «повоевать» с Виктором 
кричавшим, что дети могли бы постоять в очереди и взять 
билеты себе и даже им, родителям, а не надеяться на
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Поля легко сжала локоть соседки, прошептала-
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 — Полина Николаевна. 
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 Владимировна. — прошептала та, и из грудя 
ее вырвался вздох облегчения... 

Вера сразу по прическе поняла, что рядом с матерью — 
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> незнакомая женщина "Это^ее поразило 
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РУ Увидела Дашу. Та поднялась с крайнего у п р о х ^ 
. Увидела 

- - --поднялась с крайнего 
Да кресла, осмотрела зал, будто искала кого-то. 

ТЕАТРЕ 
Резко.эатормозил машину. Остановился. По-

смотрел на нее. Черт возьми, как .он не подумал что На-
ша может прийти с Игнатовичами! Наверняка придет по-
тому что любит продемонстрировать на людях свою при-
частность к искусству. Пора дать ей понять, что от их 
союза ничего не осталось. Но смолчит ли она? Скорее 
* '

: е г

° Устроит скандал. На ее стороне формальное право: 
никто не знает, как они живут, но все знают, что они МУЖ 
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- Права свои, писаные и неписа-
ные, Даша усвоила превосходно. Какую торговлю она ве-
ла в их разговоре о разводе! 

ВладимировнаГ"
 0 п я т ,

"
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 «росила Галина 

Назад? Нет! Только вперед! После такой подготов-
ки и отступать? Дарья Макаровна, возможно, и учинит 
скандал. Но мы не дадим ей зацепки. Мы сядем отдель-
НО. 

Она нервно засмеялась: 

нерша^
Ы П р е д у с м о т

Р
и т е л ь н ы

- Но зачем вам такая парт-

...Максим поставил машину не на площади, а в переул-
ке, за театром. 
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 подъезда она сконфуженно попро-

— Дайте мне билет. 
Максим достал билеты, один оторвал ей. 
— Но ведь рядом же. — со страхом сказала она. 
— Не бойтесь. Вы сядете далеко от меня. 
Когда передавал билет,, почувствовал, как дрожит ев 

к
 рука, — женщину лихорадило. С грустью подумал: 

«Проклятые условности. Сколько НУЖНО пережить что-
бы пойти с человеком в театр. Первобытность какая-то!» 

...Максим увидел Лнзу Игнатович. Она стояла за ко-
лонной, кого-то ожидая. Вряд ли Игнатовича. Скорее все-
го — 4ашу. По тому, как Лиза посмотрела на него, по-
нял: она все увидела. Но это не испугало, наоборот 
развеселило. * 

Когда Максим подошел, Галина Владимировна уже раз-
делась, шубу и сумку с ботинками держала в руках Не 
хотела, боялась его внимания. Но в гардеробе никого из 
знакомых не было. 

Он, стоя рядом, пошутил: 
— У меня слабые навыки конспиратора. Идите за 

мной. Я покажу вам место. 
Он покупал билеты для себя и для [Пугачевых. Луч-

шие. когда еще не знал, кого пригласить, отдал [Пугаче-
вым. Помнил их ряд. места. 

В проходе было уже людно, и вряд ли кто-нибудь об-
ратил внимание на них, тем более что женщина шла 
сзади. 

Максима немного смущала процедура знакомства Га-
лины Владимировны с [Пугачевыми. За Полю не боялся 
— за Виктора. Тот по простоте своей может ляпнуть что-
нибудь совсем не к месту. 

т и х о ° с к а з а л
Ч е В Ы Х в Щ в

 "
в б Ы Л

° '
 П о д о й д я к р я д

У ' Максим 

— Шестнадцатое — ваше. 
Она удивленно посмотрела на него и йолча начала про-

бираться к месту, на которое он указал. Но. чтобы прой-
ти туда, нужно было поднять Анохов. Начальник комму-
нального отдела быстренько вскочил, угодливо поздоро-
вался с Галиной Владимировной, сделав вид. что Карна-
ча не заметил. Но Максим увидел, его ухмылочку — 
«взял на заметку». Жена Амоха проследила за мужем: 
что это он так здоровается с такой красавицей? И даже 
не поднялась, чтобы пропустить ее. 

Максим пошел назад, в фойе, чтобы встретить и пре-
дупредить [Пугачевых. С усмешкой представлял, как они 
с опозданием добираются в переполненном автобусе. Как 
ворчливо ругается Виктор: мука, а не наслаждение искус 
ством! Опаздывают по вине Поли: пока всех накормила 
всем дала указания. Но для Поли это счастье, сходить' 
в театр, да еще такой. Она добрая и спокойная. Шепчет 
мужу: «Нитя, не ворчи, как старый свекор. Опоздаем? Ну 
и что? Постоим один акт на галерке, кстати, пьеса клас-
сическая — Н

е л ь
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 четыре акта». А стоять им на галерке 
не впервые Для Поли все хорошо, кроме одного, — болез-
ни детей. Никакие обстоятельства ее ие смущают. И ни-
чего ей не нужно выставлять перед людьми — ни мужа, 
ни наряд свой. В театр она ходит редко, но идет туда с 
единственной целью, единственным желанием — пожить 
два-три чага жизнью героев, поплакать к посмеяться 
вместе с ними. 

В фойе с Максимом без конца здоровались знакомые, 
и он боялся пропустить [Пугачевых: начнет Виктор бес-
церемонно выяснять, почему женщина заняла их место. 

Наконец увидел Полю и с облегчением вздохнул, пошел 
навстречу. Второй звонок. Но где же Виктор? 

Еще одна нелегкая задача! Виктор остался за няньку. 
В театр пришла с матерью Вера. Как объяснить ей? 
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" исполни мою просьбу: сядь рядом 

Почему? — девушка передернул» 
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Р - Кровь ударила в лицо. Немного 
опомнившись, девушка спросила решительным шепотом: 
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 женщина рядом с мамой? 
Максим тоже видел, как Даша погрозила пальцем, и по-
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 во многом 

—Обещаю все объяснить тебе. Поверь на слово эта жен 
™ , "
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 отношения к тому, про что ты по-
МаЛИ., 

ярко-красиый 

камн. худыми плечи-

Вера молча сидела с застывшим лицом. 
Прожекторы осветили провинциальный 

плюшевый занавес. 
Максим подумал, что стоит где-нибудь с тоиб\ны яы. 

гмеять отдел культуры и руководство театра заТроич-
ный занавес: стыдно перед мхатовцами 

Со сцены звучали слова: 
— «Отчего вы всегда ходите в черном?» 
И вдруг такой же юный голос рядом' 

уйм. "
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 слушать ваши разъяснения. Я хочу 

Максим схватил Веру за руку. 
— Пожалуйста, не делай этого, Вера. Я прошу .. 
Н снова со сцены: 
— <Это траур по моей жизни. Я несчастна» 
— Хорошо. Ц не пойду. Смешно. Чем я сама ЛУЧШ--; 

Какая разница — кто обманщик, кто обманутый... ' 
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 говори глупостей. Ты хорошая, чистая Ей-
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 женщина та. Она несчастная. У нее 
двое детей. А муж погиб Летчик. 

На них зашикали соседи. 
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 Максим незаметно вягля-
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 Вору, то увидел, что мысли се далеко от того что 
происходит иа сцене... 
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 предложил Вере пройти к фойелОна от-
казалась. Хотел пригласить Полю и предупредить в ка-
ком настроении дочь. Но Поля беседовала с Галиной Вта-

ПоГе^один. °
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* ч нм мешать. 
Сосиовсккй увидел его. позвал: 
— Карнач, шагай сюда. 
Поздоровался за руку, прищурился, оглядел так будто 

не видел сто лет. со смешинками в глазах спросил: 
— Воюем, зодчий? 
— Воюю, Леонид Мннаевнч. 

Давай Шуми. Мешай нам, бюрократам, закиснуть 
— Л я уже сам давно бюрократ. 
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 ДУРНО думаешь про нас. Я понимаю 
это слово в его первоначальном значения: бюрократы — 
члены коллегиального органа, который имеет в масть 
А ты как понимаешь? 

Вокруг засмеялись. Хорошо знали остроумие Соснов-
ского, его умение увидеть, повернуть разговор неожидан-
ным и парадоксальным образом. 

Сосновскнй позаботился, чтобы на гастрольные спек-
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 лучшие люди из колхозов и сов-
хозов. Он никогда не забывал о хлеборобах 

.Три колхозницы в одинаковых новых шерстяных ко-
стюмах появились в фойе. 
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 их. Поздоровался Представил — 
всех знал. Спросил у одной, со звездой Героя 

— Как. Галя, отдыхалось в Сочи' 
„ ~ Ай, М1иав1ч, не паеду я болей н!кудьг. Лепш як 
дома, н1дзе няма. Папрын1мала гэтую мацэсту — СЭВИУ 
нядобра стала. Н1кол1 и не балела яио { мяне.' А то тыа-
вень ляжала... Во страху набралася! "

 Д 

Подошла Даша в новом платье из наимоднейшей тка-

позвольте на минутку аабрать 

ни — на черном фоне серебряные узоры. Казалось, 
платье шумело, как листья березы, ы все фойе и сыпало 
вокруг искры. 

Даша сделала элегантный реверанс Сосновскому в вая-
ла Максима под руку. 

— Леонид Минаевич, 
свою дорогую половину. 

— Пожалуйста. 
Максим послушно пошел за женой: интересно, что она 

скажет? 
Сосновскнй посмотрел на Игнатовича: как его понять? 
Тот удивленно пожал плечами: кто их разберет! 
Максим понимал, что Даша решила продемонстрировать 

перед всеми мир и согласие в семье. Ему было противно 
такое хачжество. Но он молчал, даже не спрашивал, что 
ей нужно. Она крепко держала его руку и прижималась 
плечом, явно показывая, какая она ласковая, добрая 
ЖСН2, 

— Слишком молодую партнершу выбрал ты для теат-
ра. Не поверят: думают, дочь. А девушку можешь ском-
прометировать. У нее есть жених. А тут много студентов 
из их института. 

Максим молчал. 
— Я была в Минске. 
Это его заинтересовало, и он посмотрел на нее, чтобы 

уже заранее, по выражению лица, понять, какое впечатле-
ние произпели на нее Ветин жених и его родители. Уви-
Д

е л

 . не очень понравились они ей. чего он и ожидал. 
— Ну? 
— Парень, может, и ничего, хотя, по-моему, тямтя. 

Но эти Пробабкины твои... Действительно, Пробабкийы. 
Вот где форма соответствует содержанию. Онн будто вче-
ра вернулись с фронта. Тридцать лет послевоенной жизни 
прошли мимо них. Это уникальный случай. Прогресс не 
затронул людей, особенно ее. Экземпляр — хоть в музей. 

Какой прогресс? — хмуро спросил Максим. 
Как какой прогресс? По-твоему, ничего не измени-

лось после войны? 
А мне понравились Пробабкины. Он из тех людей, 

которые всегда на фронте, на передовой. А не в глубоком 
тылу торгуют дынями, как мы с тобой. 

Даша вспыхнула: намек на нее. Год назад она принесла 
домой из салона, где работает, картину — яркая ультра-
модная мазня. До Максима не сразу дошло, что на кар-
тине, он спросил; «Что это?» — «А ты прочитай». Кар-
тина называлась «Дыни». Он расхохотался, и они поссори-
лись. Даша, кажется, неделю не разговаривала. 

— Ну, про себя ты так не думаешь. Себя ты считаешь 
гением, которому все дозволено,— голос ее моментально 
сделался жестким, злобным. Но она понимала, что тут 
в фоне театра, где кругом столько знакомых, не место 
давать волю своим эмоциям. Спохватилась,' произнесла с 
сарказмом: — Что ж... пусть будут Пробабкины. Мне с 
ними не жить... В наше время не родители выбирают же-
нихов. Чтобы подготовить Вету к свадьбе, нужны деньги 

«Ах. вот оно что...» 
— Сколько? 
— Руфлей... ну, хотя бы четыреста. 
— Зачем столько? 
— Дорогой мой, у тебя одна дочь. Ты никогда не инте-

ресовался нашими женскими нуждами. Мы — дорогие. 
Зто правда. Вы очень дорогие. Хорошо, я одолжу. 

Она засмеялась, довольная, и снова потерлась плечом о 
его плечо. 

— Тебе не кажется странным, что для того, чтобы по-
говорить о самом дорогом — о дочери, мы должны слу-
чайно встретиться в театре? 

— Я приходил домой, чтобы поговорить о дочери 
• — Ты не о дочери говорил,— от голоса ее вновь по-

веяло холодом. 

Навстречу шла — видимо, из буфета — Нина Иванов-
на макаед с преподавательницами своей кафедры. Остави-
ла сослуживиц, подлетела к ним, поцеловалась с Дашей 
громко засмеялась: ' 

— Даша, Максима позволишь поцеловать? 
Чмокнула в щеку. Так же громко укорила: 

Маэстро! Дешевый одеколон употребляешь. Неуже-
ли у главного архитектора не хватает на лучший? Даша! 
Выбрось этот его вонючий одеколон. 

Прекрасно же знала, какие у них отношения и где он 
живет, и била Дашу безжалостно, злорадно, с ощущением 
своего превосходства. 

Максиму на мгновение даже стало жаль Дашу и воз-
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 «го этой нахальной женщиной росло. Поспешно 
шего мимо
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 Студеного, проходив-

— Ну как? 
Что? Спектакль? По-мхатовски. Но — музей ИНТР-
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 бы про-звучать совсем иначе. ^ 

Соленый мнил себя новатором, но сам писал хотя ино-
т п

8

" удачные, но очень традиционные стихи. Выпив при-
н ^ловалеж -
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' » « « " ^ к у ю . смотрел проекты 

~ счастливый. Ты строишь на столетия. А я? Кто 
меня б> дет читать через десять лет? Никто, кроме диссео-
тантов, которые „а памятниках литературы Оудут делать 
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. имя которого чуть ли не ежедневно еяло-
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Вернувшись в зал после третьего звонка, иогда уже вгп 
сидели на своих местах, Максим увидел, что В ерТне т 
Он разволновался. Не мог простить себе: зачем покинул 

" т 

шо знакомы. Действительно, за пятнадцать минут а я Ж 
та они почти подружились. Достаточно былГ грустного 
признания Галины Владимировны: «Я три года не быта 
в театре. После того, как погиб муж» - и Шугачева п<? 
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" такой приход в театр. 
А рассказ про детей, про то, как удивилась Таня что мать 
собирается в театр, тронул Полю до слез 
п ^ *
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 Максима, что он будет опекать 
Веру. Обернулась, когда потух свет, и вздрогнула. 

1 алина Владимировна тут же почувствовала что сосеп-
ку что-то сильно взволновало, что она смотрит на сцену 
и ничего не видит, ничего не слышит. Ей очень знакомо 
это состояние душевного оцепенения. Но что ее могло так 
неожиданно взволновать?
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 Всю жизнь она дро-
жала за детей. Провожала в школу и боялась, чтобы кто-
нибудь из них не попал под машину. В отношении Веры 
мот* П

Ю В И и с ч е з
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« » седьмого или Ж 
мого. И вот появился вновь. Ударил в сердце так что об-
лилась холодным потом. Беда не ходит одна одно не^ 
счастье влечет за собой другое. 

То, что услышала от Максима несколько дней назав 
пожалуй, не было неожиданностью. 

удивительно, что догадка ее не испугала. Удивительно 
ч т о в с ю

 жизнь она признавала только матернн-
ств1 в зам>жестве и семья для нее — святыня. А ТУТ 
как-то очень быстро свыклась с мыслью: если 
этот. Вадим, и не женится — бог с красавец 
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Пугало одно — молчание дочери. 
Больно ранило ее и то, что дочь доверила свою тайну 

чужому мужчине, а не ей, матери. По обычной жизненной 
логике она. мать, должна была в тот же вечер иговори?ь 
с дочерью. Но она не может начать такой разговоо вот 
5 же десять дней. И отцу не сказала т- боялась что Вик-
ипр 1
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' А самое опасное н' нераэум-
делать из этого трагедию Прекрасно понимала что 

откладывать такой разговор нельзя, чем раньше тем 

— Нет... не нужно 
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' о с г а пм . Вообще 
Поля призналась: 

Я до этого не смогла ПОГОВОРИТЬ С ней 
Сегодня же поговорю, - „ грустно улыбнулась * ' 

— Я подвезу тебя. 
— Нет. Нет. Я поеду автобусом,— она будто испуга-

лась. подумала, что он хочет поехать и остаться V них 
чтобы успокоить Виктора. А ей не хотелось никаких се-
мьи доверенных свидетелей. Максим это понимал 
т . 1 т ! л 1 .

п р 0 8 0 д а л е е д о в ы х

° Д
а

- Поля по-матерински позабо-
тилась. 

— Не выходите. Простудитесь, — и вздохнула- — Ах 
Максим, как это тяжело - быть матерью взрослых детей.' 

* Перевела с белорусского 
Татьян* ШАМЯКИНД 
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МОНОФИЛЬМ — лен-
та с одним ведущим 
персонажем. Жизнь 

героя, показанная на про-, 
тяжении нескольких деся-
тилетий. Панорама истори-
ческих событий с неотдели-
мой от них судьбой челове-
ка. Создание такой карти-
ны — трудная задача, но к 
ней нередко возвращаются 
художники, склонные к 
глобальным обобщениям, к 
рассказу о человеке круп-
ном. масштабном. Они 
ищут, порой ошибаются, 
пытаются обойти рифы ил-
люстративности и вновь 
ищут художественное реше-
ние, наиболее емкое и точ-

А. ПОГОЖЕВА 

здать на экране собиратель-
ный образ советского вое-
начальника. 

Такой путь выбрали сце-
наристы Ю. Дунский и 
В. Фрид, режиссер Евгений 
Карелов. 

И вот перед нами моно-
фнльм «Я — Шаповалов 
Т. П.»,-первая часть дило-
гии «Высокое звание». В 
главной роли — известный 
актер Евгений Матвеев. 

Мы видим героя скло-
нившимся над анкетой и 
автобиографией. Задумчи-
во он пишет: «Я—Шапова-
лов Т. П. ...» Он видит себя 
юным прапорщиком, на-
гражденным георгиевскими 

Т. П . -
К Р 1 С Н Ы Й О Ф И Ц Е Р 
ное в показе на экране 
судьбы одного персонажа и 
судьбы страны. 

Одна из главных слож-
ностей при создании такого 
рода фильмов состоит в 
том, что образ героя дол-
жен быть собирательным, 
а в то же время обладать 
своим особым, индивиду-
альным характером. 

Когда задумываешься о 
наиболее удачных фильмах 
этого жанра, в-первую оче-
редь вспоминается класси-
ка — трилогия о Максиме, 
где на активном, действен-
ном фоне, густо населенном 
колоритными персонажами, 
еще ярче вырисовывается 
живой, узнаваемый харак-
тер озорного рабочего пар-
ня (в талантливом исполне-
нии Б. Чиркова), вместе со 
своим классом творящего 
революцию. В фильме 
«Сельская учительница» В. 
Марецкая наделила свою 
героиню нежностью, истин-
ной женственностью, но в 
столкновении с суровой 
действительностью царской 
России в характере героини 
раскрываются и другие ка-
чества: мужество, энергия, 
духовная стойкость. 

За последние десятиле-
тия особенно широко про-
явился интерес к мемуар-
ной литературе, к литерату-
ре документа, основанной 
на строгих фактах. Среди 
таких книг особое место за-
нимают воспоминания на-
ших выдающихся воена-
чальников. Читать пх кни-
ги интересно и поучительно. 
Они раскрывают не только 
страницы героической исто-
рии Отечественной войны, 
но и духовный облик авто-
ров, людей, пользующихся 
признательностью и уваже-
нием всего нашего народа. 

Кинематограф, обратив-
шись к мемуарам, мог пой-
ти по линии документально-
го рассказа. Это было бы 
интересно и важно. Но за-
манчива и другая нелегкая 
задача — создать фильм с 
обобщенным героем, со-

крестами. Потом вспоми-
нается служба в Красной 
Армии, где приобрел он бое-
вой опыт, проявил муже-
ство. храбрость, умение 
ориентироваться в сложной 
обстановке... Нэп, 30-е го-
ды... Любовь... Женитьба. 
Смерть жены... Авторы 
фильма выбрали из истории 
жизни своего героя собы-
тия, так сказать, ключевые, 
эпизоды, наиболее драмати-
ческие. 

В кинорассказе о Шапо-
валове немало отличных 
страниц. Евгений Матвеев 
создает образ человека 
сдержанного, немногослов-
ного, в котором всегда чув-
ствуется внутренняя сила, 
энергия. Шаповалов в ис-
полнении Матвеева — ха-
рактер сложный, жажду-
щий постоянной деятельно-
сти. Он как бы рожден вое-
вать и побеждать. 

По контрасту с этими 
сценами решен эпизод в 
больнице у постели смер-
тельно больной жены. 

Здесь Шаповалов впер-
вые ощутил свою беспомощ-
ность. Что он может сде-
лать? Чем помочь? Как об-
легчить страдания? 

Матвеев сыграл душев-
ное смятение героя. И сыг-
рал превосходно. Мне в 
этой трогательной сцене 
артист напомнил уже мно-
го лет тому назад блестяще 

им сыгранного солдата-
танкиста, вернувшегося с 
фронта, как-то сразу полю-
бившего одинокую женщи-
ну и ее ребят. 

Я говорю о фильме 
«Родная кровь». 

Однако лучше всего в 
новой картине Матвеев про-
водит батальные сцены. Это 
самое трудное — не поте-
рять себя, раскрыть психо-
логию героя среди огня, 
грохота, криков, лошади-
ного топота... Казалось бы, 
в таких сценах остается ме-
сто только для физических 
действий. Но Матвеев уме-
ет показать своего героя 
храбрым и добрым челове-
ком. 

И снова на экране — за-
думчивое лицо, склонив-
шееся над анкетой. После 
тяжелого ранения Шапо-
валову, кадровому военно-
му, могут не разрешить 
вернуться в армию, но он 
не хочет сдаваться, он не 
мыслит себе жизни в от-
ставке. Тем более, что над 
Родиной собираются тучи. 

Таким мы оставляем ге-
роя, наедине с самим со-
бою размышляющим... Но 
мы еще вернемся к нему во 
второй части фильма, дей-
ствие которого развернется 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Трудную задачу взяли на 
себя авторы картины «Я — 
Шаповалов Т. П.» сценари-
сты Ю. Дунский и В. Фрид, 
режиссер Е. Карелов. Мно-
гое им удалось, но не все, 
далеко не все. Создавая со-
бирательный образ, сцена-
ристы не сумели избежать 
иллюстративности, иной раз 
кажется, что мало отличи-
тельных черт и черточек в 
игре Матвеева. На экране 
он почти во всех эпизодах 
как бы заранее выглядит 
генералом. Это досадно, у 
Матвеева мог бы получить-
ся более динамичный образ. 

Мне лично очень жаль, 
что я не встречу во второй 
части картины жену Шапо-
валова. Она запоминается 
надолго. Хотя авторы и 
не отвели актрисе много 
действия в сюжете. Нина 
Попова, сыгравшая Ксению, 
может записать эту роль в 
свой творческий актив. 

В-целом фильм «Я—Ша-
повалов Т. 11.» — серьез-
ная работа, заслуживающая 
внимания и поддержки. Нам 
еще предстоит встретиться 
с Шаповаловым во второй 
частя дилогии. Будем на-
деяться, эта встреча тоже 
окажется интересной и зна-
чительной. 

\1Х ГЛНО ЖМУТ... 
I 

НИ ОДНА , 
или конфер 

НАВЕРНОЕ, это наблюде-
ние не является новым, 
тем не менее хочется 

его повторить. Да, к со-
жалению, далеко не всег-
да жизненный материал на-
ходит адекватное воплоще-
ние в произведении искус-
ства. Увы, случается и такое, 
когда приблизительность, 
внешнее подобие и погоня за 
занимательностью подменяют 
глубину и истинное богатство 
жизни. Но когда художник 
остается верным правде жиз-
ни, его творение непременно 
вспыхнет светом подлинного 
искусства. 

Так произошло с одной из 
новых работ Агнин Барто. 
Впрочем, трудно исчерпать 
одним словом «работа» то, 
что в последние годы было 
делом ее жизни. Речь идет 
о широко известных, недав-
но завершенных радиопереда-
чах «Найти человека», кото-
рые привлекли снимание мил-
лионов людей. За девять лет 
Агнии Барго и коллективу со-
трудников, участников радио-
передач. удалось воссоеди-
нить около 900 разметанных 
войной семей. 

...Голубая лента, подарен-
ная матерью, ступеньки род-
ного дома в Ленинграде и 
другие «пустяки» и «мелочи», 
жившие в памяти с детских 
лет, — вот что нередко дава-
ло толчок сложному, труд-
ному поиску. 

Девять лет, десятки тысяч 
писем, миллионы слушателей 
— таков его масштаб. Сама 
писательница рассказала ис-
торию своего поиска в широ-
ко известной поэтичной кни-
ге. Теперь па экран выхо' 
дит художественный кино-
фильм " «Ищу человека», сня-
тый по сценарию Агнии Бар-
то режиссером Михаилом Бо-
гнным. 

Новая картина волнует 

прежде всего правдивым, су-
ровым воплощением на экра-
не человеческих судеб, раз-
битых войной. Не стану пе-
ресказывать содержание 
фильма. Но вот что характер-
но для этой талантливой ра-
боты киностудии имени Горь-
кого. 

А\ы нередко слышим выра-
„ женке — «писательский 
фильм». Обычно им пользу-
ются тогда, когда в фильме 
с наибольшей полнотой и яр-
костью выражается лич-
ность писателя, его под-
ход к самому материалу 
жизни. Конечнр, все филь-
мы имеют сценарии, но, как 
известно, далеко не все стано-
вятся писательскими фильма-
ми. «Ищу человека» относит-
ся к писательским работам в 
кинематографе. 11 очень хо-
рошо, что замысел сцена-
риста нашел понимание и от-
клик у постановщика карти-
ны кинорежиссера М. Богина. 
тонко чувствующего поэзию 
экрана. 

Почти 30 лет минуло со дня 
нашей великой Победы. А 
матери и отцы, потерявшие 
на войне своих детей, все еще 
ждут, все еще прислушивают-
ся к Стуку в дверь... Обо всем 
этом с большой художествен-
ной силой и драматизмом 
повествуется в новом фильме, 
который ставит .на обсужде-
ние серьезные проблемы дол-
га и чувства. 

Отрадно, что фильм сыгран 
талантливым актерским ан-
самблем, .ошече» большими 
исполнительскими удачами. 
Это прежде всего относится 
к игре такого крупного ма-
стер* экрана, как О. Жаков, 
и к ИСКУССТВУ молодой актри-
сы Л. "АхвДжакоВой, принес-
ших в этот фильм 'суровую 
поэзвю жизни. 

Н. М А Р 
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м: УЗЫКА Л Ь Н Ы Е 
фильмы всегда бы-

. ли по душе нашим 
зрителям. Любой интерес-
ный поиск в этом жанре на-
ходит поддержку зала. Не 
удивительно, что и в ны-
нешнем году на экране бы-
ло много музыки. Иногда 
герои поют не только там, 
где им положено петь, на-
пример в кннооперетте 
«Только ты» или в мюзикле 
«Нейлон-100», поют даже 
там! где раньше героям 
было попросту не до это-
го, например в приклю-
ченческих лентах («Зем-
ля Саниикова»), вестернах 
(«Всадник без головы»), 
детских проблемных лен-
тах («Точка, точка, за-
пятая..,», «Завтра, третьего 
апреля...»). Это. разумеет-
ся. говорит и о движении 
вперед, и о возрождении 
добрых старых традиций на-
шего кинематографа 30— 
40-х годов, буквально про-
иизанного музыкой. А одно-
временно перенимается и то 
новое, что дал нам в послед-
ние годы современный «мю-
зикл», под обаянием которо-
го мы находимся со вре-
мен «Моей прекрасной ле-
ди» и «Оливера». Так что 
ничего нет удивительного, 
если скоро запоют и в де-
тективах. Впрочем, грани-
цы исследования, пред-
принятого нами сегодня, 
гораздо уже. Мы обра-
тимся к кинокомедии, кото-
рая в этом году была тоже 
в основном музыкальной, 
что совсем не удивитель-
но: где веселье — там и 
песни, где песни — там и 
весело... 

Студент с е л ь х о з и н с т и т у т » 
Д а т о полюбил р ы ж е в о л о с у ю 
Эну. Д е в у ш к а о т в е ч а е т ему 
взаимностью. Но веда в т о » , 
что у Дато есть з а ж и г а л к а в 
форме п и с т о л е т а , о д н а ж д ы до 
полусмерти и с п у г а в ш а я о т ц а 
Эии. и это милое недоразуме-
ние заставляет родителей Эни 
у п о р н о возражать против же-
н и т ь б ы , а авторам дает осно-
вание назвать свою л е н т у 
• Веселый роман», п о с к о л ь н у 
недоразумение, конечно, я в н о 
анекдотическое. Кроме того, 
Д а т о занимается самодея-
тельностью. И самодеятель-
ность, и у п р я м ы е родители, 
и тем более яювовь - все 
•то, конечно, вполне реально, 
1о соединившись • одном 
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22"поютТ Разумеется, асе кон-
чается е в м ь в о й . 

А т е п е р ь д р у г а я и с т о р и я . 
М и т я и О л я л ю б я т д р у г д р у -
га. О л я у в л е к а е т с я самодея-
т е л ь н о с т ь ю . Р о д и т е л и п р о т и в 
ж е н и т ь б ы . О с о б е н н о у п о р с т -
в у е т / М и т и н а м а м а . У с л ы ш а в 
с л о в о « з а г с » , о н а — и а и до 
э т о г о и п а л а ш а Э к и — пада-
ет в обморои. И у т у т , естест-
в е н н о , « С к о р а я п о м о щ ь » , са-
н и т а р ы , с у е т а В п р о ч е м , пос-
ле о б м о р о к а м а м а п р о з р е в а е т 
и о б р а щ а е т с я и в р а ч а м с са-
к р а м е н т а л ь н ы м в о п р о с о м : • А 
в ы л ю б и л и к о г д а - н и б у д ь / * 
(эта ф р а з а и я в л я е т с я загла-
в и е м ф и л ь м а ) . В р а ч и п ы т а ю т -
ся у с к о л ь з н у т ь от о т в е т а : 
« Г р а ж д а н о ч к а ! М ы н а рабо-
т е ! » — н о т у т ж е с а д я т с я я 
м а ш и н у и о т п р а в л я ю т с я на 
п о и с и и в л ю б л е н н ы х . Затем к 
н и м п р и с о е д и н я ю т с я м и л и -
ц е й с к и й а в т о м о б и л ь , н е с к о л ь -
к о л и ч н ы х « В о л г » и д а ж е 
м о р с к о й к а т е р , — в о б щ е м , по 
т р е в о г а п о д н я т в е с ь город. 

Т. ХАОПАЯНКИНА 

новые 

дискуссия 
еренция. ни 

одна статья в газе-
те млн. очерк в журнале по 
вопросам искусства не об-
ходится сейчас без обсуж-
дения проблемы современ-
ности во всех ее аспектах. ° 
Современен ли тот или-
иной актер, режиссер, сов-
ремены ли произведение 
или вид искусства? Вопро-
сы, действительно, перво-
степенной важности, но в 
применении к актерскому 
творчеству они, как мне ка-
жется, не всегда трактуют-
ся точно. 'Можно определен-
но говорить о современном 
кинематографе, особенно-
стях его выразительных 
средств, стилевом разнооб-
разии и т« д. Но вряд ли 
можно найти универсальное 
определение признаков со-
временности актера. 

Из практики мы знаем: 
современным может быть 
актер двадцатых, тридцатых 
годов и несовременным — 
актер наших дней. Вот 
актриса Малого театра 
В. Я. Рыжова, актриса 
старшего поколения (я 
видела посвященный ей ве-
чер по телевизору), полно-
стью отвечала современ-
ным требованиям. А Бабоч-
кин в «Чапаеве»? А Симо-
нов в «Петре Первом»? А 
Марецкая в «Члене прави-
тельства»? А Черкасов в 
«Депутате Балтики»?.. 

Мне кажется, основные 
принципы актерской рабо-
ты в кино определились 
еще тогда, когда были соз-
даны «Чапаев, «Встреч-
ный», трилогия о Максиме, 
«Великий . гражданин»... 
Уже в этих картинах был 
продемонстрирован высо-
кий класс актерской игры, 
который тоже обеспечил им 
долголетие. 

Современность актерско-
. го «орчества %— это преж-
де всего тадант, талант, 
созвучный своей эпохе и 
находящий живой отклик у 
зрителей. Например, герои-
ни Л. Орловой были рож-
дены эпохой тридцатых го-
дов. По существу, это был 

\ тип Женщины того време-
ни, времени больиМх ожи-
даний, времени велииих 
свершений первых пятиле-
ток. 

Почему-то сейчас как-то 
I» принято говори* об ак-
тере как о типе, типаже. 
Мне кажется, это недоразу-
мение возникло еще в эпо-
ху немого кино. 

Но возьмите наших со-
временников — Смоктунов-
ского или Ульянова. Не-
смотря на громадный диа-
пазон актерских возможно-
стей, каждый из них созда-
ет на экране совершенно 
определенный человеческий 
тип, потому что в каждую 
роль и Смоктуновский, и 
Ульянов привносят свою те-
му — гражданскую, актер-
скую. как бы живой кровью 
наполняя драматургический 
рисунок роли. Индивиду-
альность. личность — вот 
что отличает мастера от 

ФИЛЬМЫ 
гЯ — Шаповалов Т. П.» 

е 

€Ищу человека» 

е 
'Мелодии Верийскосо квар-

талаг 

ИСПЫТАНИЕ МУЗЫКОЙ 
Р а з у м е е т с я , 
свадьбой.. . 

все к о н ч а е т с я 

В фильме «Четвертый 
жених» «Скорой помощи» 
нет. но зато есть дедушка 
Апрасион. который гоняет-
ся за влюбленными с ружь-
ем. Герои тоже часто пута-
ются в словах (Гурам: 
«Чао!». Кириле: «Я тебе 
покажу чай! Ха! Жениться 
он хочет, сопляк...» и т. д.). 
Кроме того, юные влюблен-
ные Гурам и Нелли участ-
вуют в самодеятельности 
А так как сюжета в этой 
номедии еще меньше, чем 
в двух предыдущих лентах, 
то герои вынуждены непре-
рывно либо репетировать, 
либо выступать в студенче-
ском ансамбле, либо опять 
репетировать. Разумеется, 
все кончается свадьбой. 

Пусть не подумает чита-
тель, что мы «подлавлива-
ем» автороп на случайных 
совпадениях. И самодея-
тельность, и сходство сю-
жетов — это все не случай-
ности. Герои картин, о ко-
торых мы говорим, не со-
ответствуют должности, в 
которую их возвели. Они 
лишены чувства юмора, но 
обязаны острить, отсюда 
все эти шуточки: «запа-
ла — вокала», «чао — 
чая». Они унылы, скован-
ны, а надо петь, отсю-

да — мотив самодеятельно-
гти, хоть как-то оправдыва-
ющий переход от плохой 
прозы к стихам, положен-
ным на музыку. 

Не будем утомлять чита-
теля подробным цитирова-
нием посредственных диа-
логов. В современном ки-
но подобные вещи уже 
давно не проходят, но что 
не позволено обычному 
фильму, то вроде бы по-
зволено музыкальной кино-
комедии. По этому пово-
ду вспоминается хорошая 
старая пьеса В. Дыхо-
внчного и М. Слободского 
«Факнр на час». Там один 
лифтер так сильно заикал-
ся. что просто ни словечка 
не мог вымолвить. Тогда 
другой герой ему посовето-
вал: «Пойте». Лифтер за-
пел, и заикание прошло 
Это было очень смешно, ио 
рецепт не универсален 
Некоторые музыкальные 
лентЫ минувших лет напо-
минали этого лифтера. Они 
музыкальны просто потому, 
что не умеют разговари-
вать Музыка в данном слу-
чае призвана была скрыть 
косноязычие героев, заи-
кающийся сюжет, отсут-
ствие ярких характеров. 
Но музыка не способна 
служить ширмой. 

Хороший мюзикл отвеча-

ет какой-то глубокой нашей 
внутренней зрительской по-
требности. В нем фантазия 
и талант торжествуют побе-
ду над кинематографически 
ми канонами, над сложив 
шнмнея представлениями 
о том, что доступно и что 
недоступно тому или иному 
жанру. Старая, добрая дик-
кенсовская проза оказы-
вается столь же подвласт-
ной мюзиклу, как и изящ-
ная парадоксальность дра-
матургии Шоу, и эти то 
неожиданность. раскован-
ность привлекают нас сего-
дня. Зрительская потреб-
ность точно уловлена кине-
матографом, отсюда и 
обилие музыкальных лент 
— если не мюзиклов в чи-
стом внде, то драм, ко-
медий. приключенческих 
лент с элементами мюзик-
ла. Но победу кинемато-
граф одерживает тогда, ког-
да герои способны выдер-
жать то испытание, которо-
му подвергает пх музыкаль-
ный фильм. Возьмем нашу 
новую ленту «Мелодии не-
рнйского квартала», постав-
ленную режиссером Г. Шен-
гелая (по сценарию, напи-
санному нм совместно с А. 
Салуквадзе) на той же са-
мой студии «Грузия-
фильм», к продукции кото-
рой мы уже сегодня обра-
щались. 

Кажется, жизнь, героев 
этого фильма, переносяще-
го нас в старый, дореволю-
ционный Тбилиси, вовсе не 
похожа на праздник. Голод-
но и холодно в доме извоз-
чика Павле. Две его дочки 
мечтают поступить в танц-
класс. открытый в Тифлисе 
заезжим итальянцем, но 
где взять деньги на обуче-
ние? Прачка Вардо. добрая 
фея этой семьи, пытается 
достать денег, но попадает 
в тюрьму. Таков невеселый 
сюжет. Между тем с пер-
вых же кадров тебя не по-
кидает ощущение какого-
то праздника, творимого 
прямо на наших глазах ре-
жиссером. актерами, всеми 
участниками этой талантли-
вой ленты. Ощущение 
праздника возникает .благо-
даря чувству абсо.-йотной 
внутренней свободы каждо-
го характера. Свободна и 
полна достоинства простая 
и царственная Вардо — 
Софнко Чиаурели. Свобо-
ден в своей честной нище-
те Павле — Вахтанг Кика-
бидзе. А девочки. его 
дочки * — это каскад 
изящества, грациозности, 
оптимизма, юной женствен-
ности, и в те редкие мо-
менты, когда хореография 
уступает место диалогу, 
прямо физически ощуща-
ешь, какого труда стоит 

ремесленника. Иногда даже 
не требуется клейма масте-
ра: мы и так узнаем его ру-
ку. Почему, спрашивается, 
мы должны упрекать акте-
ра, если он, играя разные 
роли, ни под каким слоем 
грима не может скрыть 
свою индивидуальность, не 
может изменить своей че-
ловеческой сущности? Я ви-
жу: в любой роли Жан Га-
бен — это Жан Габен, Олег 
Жаков — это Олег Жаков, 
и мое впечатление от этого 
«узнавания», поверьте, со-
всем не страдает. Точно 
так же. если я брожу по 
выставке и узнаю автора 
картины, не читая подписи 

Алла ДЕМИДОВА 

На днях открывается пле-
н у * правления С о ю з а кине-
матографистов С С С Р , посвя-
щ е н н ы й работе актера в ки-
но в свете постановления ЦК 
ИПСС «О мерах по дальней-
шему развитию советской ки-
нематографии». 

Корреспондент « Л Г » И. Ля-
ш о попросил а к т р и с у А л л у 
Демидову поделиться своими 
мыслями об актерской про-
фессии. 

А. Демидова в фильм* 
«Визит вежливости» 

к ней, меня это только ра-
дует. Я уж не говорю о том. 
как бывает приятно загля-
нуть в чью-то на середине 
раскрытую книгу н узнать 
Чехова или Толстого. Слов-
но неожиданно встретился 
с давним другом. Почему 
же от актера требуют вся-
кий раз быть неузнавае-
мым? 

Конечно, нетрудно мне 
возразить, заметив, что ак-
тер может повторяться в 
каждой роли и его «тип» 
очень скоро превратится 
просто в штамп. Ио в том-то 
и дело: каждая новая роль 
для подлинного художника 
— это ступень в неведомое, 
это белый лист, когда не 
знаешь, с чего начать, ПОТО-

МУ ЧТО нужно напрочь за-
быть все сыгранное тобой 
ранее и делать эту новую 
роль как первую и послед-
нюю. И при удаче, при 

л счастливом триединстве « 
наличии хорошего драма-
тургического материала, та-
лантливого режиссера и ак-
тера с яркой творческой ин-
дивидуальностью — рожда-

ется образ — тип, со»|уч-
ный эпохе. ' 

К сожалению, в кинема-
тографе даже при самых 
счастливых условиях со-
здать полноценный образ 
очень трудно. Времени для 
репетиций очень часто не 
бывает ни минуты. Что уж 
говорить о «вживании в об-
раз» и прочей высокой ма-
терин!.. И вот тут-то на пер-
вый план выступает проб-
лема профессионализма. 

Говоря об индивидуаль-
ности актера, очень часто 
забывают суть. К сожале-
нию. « мне приходится 
сплошь и рядом видеть пе-
чальные последствия тако-
го забвения. Актер, кото-
рый не заботится о совер-
шенствовании, не работает 
над собой, перестает быть 
актером. Это явление ха-
рактерно для кино особен-
но Часто за так называе-
мой «сдержанностью» 
скрывается пустота, за 
пробалтываемым второпях 
текстом — бедность эмоций 
н скудость собственных 
мыслей. Кое-кому в кине-
матографе удается серень-
ко сниматься десятилетия-
ми, и только потому, что 
фильм рождается как син-
тез усилий коллектива: гля-
дишь, за счет монтажа в од-
ном месте, за счет режиссу-
ры в другом, света, грима 
в третьем актер благопо-
лучно миновал все рифы и 
выплыл на экран. 

Что же такое профессия? 
В энциклопедических спра-
вочниках сказано так: род 
трудовой деятельности, за-
нятие, требующее опреде-
ленной подготовки, н т. д. 
Однако здесь вы не найдете 
слова «призвание». А лю-
бая профессия, по моему 
глубокому убеждению. — 
это призвание. Актерская— 
в особенности. Ибо нигде 
так явно не бросается в гла-
за несоответствие человека 
и выбранной им профессии, 
как в искусстве. На сцене 
или на экране — все рав-
но. Не надо бояться, что 
не успеешь сыграть какую-
то роль, надо бояться того, 
что рано или поздно про те-
бя скажут: «А король-то го-
лый!» 

Профессия — это линза 
НУЖНО собирать все. что 
видишь н слышишь в жиз-
ни. аккумулировать в себе 
и только потом через свою 
индивидуальность. через 
свою человеческую сущ-
ность высказать нечто но-
вое. свое, тобою найден-
ное. Художник должен 
быть всегда открыт для 
новых впечатлений, всегда 
должен .искать новых 
встреч с людьми. И не толь-
ко с людьми нз мира искус-
ства. Это, конечно, не озна-
чает. что надо бегать по 
улицам и лихорадочно на-
бираться впечатлений. Но 
душевиая открытость всег-
да должна отличать актера, 
если он всерьез хочет от-
вечать высокому назначе-
нию — быть выразителем 
своей ЯПР—• 

этим двум девочкам (или 
исполнительницам? Тут 
слияние полнейшее...) не 
пуститься в пляс, хоть се-
кунду постоять спокойно. 
Ну конечно же. дочки Пав-
ле' должны быть зачислены 
в танцкласс, и в этом им 
поможет весь город — 
прачки и разносчики, из-
возчики и уличные маль-
чишки. вся эта танцующая, 
поющая жизнерадостная 
толпа, голос которой слов-
но бы сливается с симфо-
нией горбатых улочек, ле-
сенок. балконов, опоясы-
вающих дома, с пестротой 
и разноголосицей причудли-
вого быта. Да. здесь иоют 
не потому, что «надо петь». 
А потому, что не запеть, не 
заплясать под музыку Г. 
Цабадзе просто невозмож-
но... 

«Мелодии Верийского 
квартала» — это современ-
ный «мюзикл, и какне-то 
элементы его хореографии, 
безусловно, напомнят нам 
уже вндениые образцы, ио 
зто не означает повторения, 
потому что, принимая на 
вооружение какие-то прие-
мы современного музы-
кального фильма, авторы 
сохраняют ту же внутрен 
шою свободу, что и их ге-
рои. Способы общения, вы-
ражения чувств в этой кар-
тине чисто национальные, 
рождены характером люби-
мого города, родного наро-
да. и современная хорео-
графия эту национальную 
природу не только не скры-
вает. но, наоборот, подчер-
кивает, выявляет. 

...Счет в нашем обозре-
нии неравный: три неудач-
ные ленты и одна удача. 
Однако мы не на футболь 
ном поле. Свойство всякого 
талантливого произведения 
искусства таково, что оно 
одно способно перекрыть 
собою неудачи и надолго 
поселить в душе ощущение 
праздника, самые радуж-
ные ожидания и надежды 
Поэтому не 3 : 1 , а 1 : 3 в 
пользу «Мелодий Верий-
ского квартала» и многих 
других, еще не известных 
нам хороших музыкальных 
лент... 

БИБЛИОТЕКА 8-й СТРАНИЦЫ 

ВРЕМЯ - Ш И К 
• п р е д и с л о в и и к своей ини-

г в М и х а и л Ю р ь е в и ч Б л е й м а н 
п и ш е т : 

•Готовя » т у к н и г у , я пе-
р е ч и т а л м о и с т а т ь и р а з н ы х 
Нет, с б е р е ж н ы м у д о в о л ь с т в и -
ем о т к л а д ы в а л то, ч т о п о с ч и -
т а л в е р н ы м н п р о ю р л и в ы м , 
о т б р а с ы в а л р а б о т ы , о к а з а в -
ш и е с я о ш и б о ч н ы м и и с л у ч а й -
н ы м и . Но п о с л е о т б о р а , пере-
ч и т а в с т а т ь и , д о с т о й н ы е п е ч а -
т и . я р а с т е р я л с я от с н у н н . . . 
я п о н я л , ч т о в р е м я в ы р а -
ж а ю т не т о л ь к о и с т и н ы , ио и 
о ш и б к и , к о н е ч н о , если в н и 
д е м о н с т р и р у ю т с о с т о я н и е и 
н а п р а в л е н и е к р и т и ч е с к о й 
м ы с л и , а н е т о л ь к о г л у п о с т ь 
и х а в т о р а » , 

И Б л е й м а и н а п и с а л к н и г у , 
а к о т о р о й о г р о м н а я э п о х а 
р о ж д е н и я , ж и з н и , становле-
н и я с о в е т с к о г о к и н о и с к у с с т в а 
в о з н и к а е т в д в и ж е н и и , в спо-
р а х . п о р а ж е н и я х и п о б е д а х , 
в х а р а к т е р а х х у д о ж н и к о в , 
в о з н и н а е т в о б р а з е самого ав-
тора — пристрастного челове-
ка, влюбленного в искусство 
мимо, у м н о г о , т о н н о г о , т а л а н т -
л и в о г о к р и т н н а и т е о р е т и к а . 

От ранних к а р т и н двадца-
т ы х годов, от вопроса «искус-
огво яи ни но?» автор прово-
дит нас и великим свершени-
ям советского киноискусства, 
и проблемам сегодняшнего 
« н е . 

Пишет ли он о «Ленине в 
Польша» С. Юткевича и Е. 
Гавриловича, о булгаковеном 
«Вегв», поставленном А. А л о -
вым и "В. Наумовым, о «Рабы-
не» Булата Мансурова или о 
самых р а н н и х картинах 
ФЭНСов. А . Роома, 3. Ш у б . 
Ф. Эрмлера, о «Броненосце», 
о Довженко и Пудовкине, о 
Чем бы он ии писал — это 
одинаково в а ж н о для сегод-
няшнего нашего искусства, 
одинаково побуждает раз-
мышлять. искать, спорить. 

Удивительная книга! 
•сан Блейман пишет порт-

рет Эйзенштейна или Влади-
мира Петрова, Андрея Моск-
вина или А д р и а н а Пиотроа-
сноп», то н в этих портретах 
заложена взрывчатая сила ав-
торской мысли, автореного 
отношения и действительно-
сти. к процессу развития со-
ветского киноискусства. 

Блеймаи совершенно спра-
ведливо говорит, что в боль-
шинстве к н и г по неторни ки-
но отсутствует в а ж н е й ш и й 
м о м е н т — рассказ об атмо-
сфере, в которой создавалась 
те нли и н а я картина, о сопут-
ствующих ее рождению об-
стоятельства*. 

в етвй сввей он вспоми-
е рели А Р Р И а — «Ассо-

циации работников революци-
онной кинематографии-, о Ле-
нинградском Леиврие, где по-

М. Влеймав. «О кино — сев-
детельскве показания». Изда-
тельство «Искусство». М. 107Э, 

стоянно ш л и страстные с п » 
ры о н о в ы х картинах. 

Невозможно в рамках ко-
роткой статьи перечислить 
есе интересное и значитель-
ное, что содержится в книге 
Блеймана. 

Это очень личная к н и г а че-
л о в е к а , начисто лишение* т а н 
ш и р о н о распространившейся 
среди мемуаристов манеры 
представлять себя в этаном -
очищенном, рафинированном 
виде. 

Блейман ниснояько не ста-
рается с к р ы т ь свои заблужде-
ния и тем вызывает особое 
доверие и тому, что говорит. 

Он назвал свою инигу сви-
детельскими показаниями. Да, 
конечно, это свидетельские 
показания, ио данные изнут-
ри кинематографического 
процесса, потому что почти 
полвена этот «свидетель» в ы я 
в числе антиенейших худоие-
нниов, ноторые создавали 
ценности советского иинрис-
кусства. 

Десятки фильмов созданы 
по сценариям Блеймана. и 
среди них т а к и е п о п у л я р н ы е 
картины, иаи «Подвиг раэяРА-
чнна», к а к « в е л и к и й гражда-
нин-. поставленный Эрн 
ром, — одне из значителен 
ших, этапных произведен 
советского нино. 

Книгу Б л е й м е н а Ш не 
иееаюсь — с великим и н т е 
сом п р о ч т у т все, кому дор 
наше киноискусство. 

V | 
Эта статья была у ж е непи-

сана, когда Пришло п е ч а л ь н а * 
известие о смерти Михайяв 
Юрьевича Блеймана. 

И и х о ч у сказать еще не-
сколько слое о нем. 

Чтобы представить сев* 
аначятеяьиость тоге, что сде-
лано для нашего и с и у с с т м 
этим человеком, н у ж н о еспам-
н и т ь и огромную полувековую 
его к р и т и ч е с к у ю равоту 
сотни статей о кино и 
проблемах, н у ж н о вспомив 
о великом множестве 
дых работников кино, не 
рым в л е й м а н помог сво 
талантливыми советами 
стаиться» иак х у д о ж н и к 
вспомнить о множестве 
учеников, воспитанных им 
Высших сценарных иурсах 

И о том н у ж н о вспомнить. 
Что Блейман был другом й 
постоянным творческим сове-
содиином своих веяиних Со-
временников — Эйзенштейна 
и Пудовкина, другом Эрмлера 
и многих выдающихся худви*-
нииов. ноторые всегда внийв-
тельно прислушивались и егв 
мнению, и его совету. 

Верным рыцарем ни нон о-
кусстее в ы л Михаил Ю р м * 
еич. 

Низкий ПОКЛОН и благодар-
ность « г о памяти. 
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ЗА РУБЕЖОМ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
Высокими те 

зкоибмичаская 
самым прмтягет< 
политический м 
Союза м и гнаам 
цмалистичесмого 
Том самым расп 
родное алиание 

ТРУД » м у , «то международный ав-
торитет Советского государ-
ства а мира растет и ] года • 
г в * 

«Трибуна люду» (ПОЛЬША) 

Достижения Советского 
С о ю м а вкоиомическом и 
культурном строительстве яв-
ляются материальной базой 
для осуществления Програм-
м ы мира, принятой X X I V съез-
д о м КПСС. 

«Жиче Варшавы» 
(ПОЛЬША) 

Результаты выполнения на-
роднохозяйственного плана в 
СССР к советские прогнозы 
на б у д у щ е е сеидетельстеую-
о подлинном триумфе Сове* 
ского Союза, особенно оче 
видном а сравнении с тяже 
л ы м кризисом, переживае-
м ы м капиталистическим Запа-
д о м . 

•Джорно» (ИТАЛИЯ) 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

циализма. 

•Нойес Дойчланд» 

Сокращение расхода 
иа оборону является 
•сого следствием уп« 
• международных отио 

моистрирует проведение им 
незыблемой политики, на-
правленной на повышение 
благосостояния народа. 

«Майнити» (ЯПОНИЯ) 

бюджета. Это свидетельству-
ет о п р о д о л ж а ю щ е й с я м и н -
тересованности Советского 
С о ю м а ослаблении цдпря-
жеиности м е ж д у Востоком и 
Западом. 

• Нью-Йорк тайме» (США) 

Успехи Советского С о ю м в 
хозяйственном и культурном 
строительстве способствуют 

згика 
« • м и , м к о т о р ы е 
выступают СССР « 
циалистмческие ет| 

« У и м р е ца! 

С о м т с к м й С О М ) 
пеяным стремам яр 

В народнохозяйственном 
плане на 1974 год сделан 
упор на расширение произ-
водства потребительских то-
варов и сокращение военного 

подводя итоги ш 
• Более семи веков строил- КГ 
| ее и перестраивался вен- М 
В ский дворец Хофбург. Ког- ге< 

• да-то его роскошные по-
• мещения занимали есесиль- * т 

В ные императоры австро-
• венгерской монархии, но 
В история смела монархию и 
В императоров. В Австрийской 
И Республике Х о ф б у р г начал 
• н о в у ю жизнь. Теперь р в д его 
• валов приспособлен д л я про-
В ведения м е ж д у н а р о д н ы х кон-
В ференЦий, встреч, симпозиу-
В моя. Н ы н е в несколь-
Я ких комнетах дворца разме-
Я стился пресс-центр перегово-
• ров о взаимном сокращении 
В в о о р у ж е н н ы х сил и в о о р у ж е -
• ннй а Центральной Европе, 
Я к о т о р ы е велись в Вене с 
Я 30 октября и будут продол-
Щ ж е н ы 15 января 1974 года. 
I — Переговоры, безусловно, 
В очень важны. Интерес н ним 
щ Огромный, — сказал мне ру-
Щ ноеодитяль пресс-центра, со-
• труднин ведомства федераяь-
I Л о г о канцлера Австрии д-р 
• Отто Штернберг. — Вы знае-
• те, сколько у нас аинредити-
• роеалось журналистов ив раз-
I ных стран? Около 300 чело-
I век. И вто, несмотря на то, 
I нто переговоры носят заиры-
I т ы й характер. Тематика пере-
• говоров сложная, но лозигие-
• ный результат принес бы 
I пользу асем европейским иа- - , 
I родам, в том числе, разумеет- * в и в м в в Р ш е н первый втап переговоров предстввителей 
I сл. и Австрии. — „ 

I Несомненно, тематика аен- * * стран по емимному сокращению вооруженных сип и воору-
I скив переговоров весьма и ~ — — — 
I весьма сложная. Отраден, од- ж е и и Л • Центральной Европе. О б итогах втого зтапе перегово. 
I нако, у ж е с а м факт начала ~ ~ ~ ~ — — — — — — — •—— — 
I подобного диалога. р * Р*<с*«»ывавтсв е публикуемой корреспонденции. 
1 Прямо скажем, на Западе ' 
I было и есть немало сил. 
I которым венские перего-
I воры не по душе. За-
I метную нервозность по поео-
I Ду переговоров проявляют ре-

акционные круги ФРГ. 
Шпрингероасиая «Дм еельт» 
пытается запугать своих чи-
тателей «советской угрозой», 
а заместитель председателя 
группы ХСС в бундестаге 
Циммерман опубликовал на 

I страницах газеты «Вестфелн-
ше руидшау» статью, а кото-
рой стремится поставить под 
сомнение полезность венских 
переговоров. Если Москва 
действительно заинтересова-
на а сокращении аойск в Ев-
ропе. заявляет он, она, мол, 
•должна быть готова н серь-
езным переговорам и уступ-
кам». Разумеется, гярр Цим-
мерман желал бы односторон-
них уступок со стороны Со-
ветского Союза в пользу За-
пада. 

Венские переговоры нельзя 
рассматривать изолированно 
от позитивных изменений, ко-
торые произошли е послед-
нее времв не м е ж д у н а р о д н о й 
арене. Здесь я п е р в у ю оче-
редь следует напомнить о 
тех договорах, которые б ы л и 
подписаны в последние г о д ы 
м е ж д у Советским Союзом, 
другими социалистическими 
странами Европы и р я д о м ка-
питалистических государств. 
Важнейшими историческими 
вехами иа пути коренного 
улучшения отношений м е ж д у 
социалистическими государ-
ствами и Западом ввились 
исторические визиты Гене-
рального секретаря Ц К 

рой пишут газеты, просто 
удивляет меня, заявил в 
интервью австрийской газете 
«Курир» глава американской 
делегации на переговорах 
С. Резор. « М н е д а ж е инте-
ресно, — добавил он, — как 
чм удалось определить, что 
государстве — члены Вар-
шавского Договора распола-
гают а Центральной Европе 
900 тысячами человек. А 
Н А Т О — 770 тысячами». 

Как известно, в о о р у ж е н -
ные силы Н А Т О и Варшав-
ского Договора в районе на-
мечаемых сокращений состо-
ят из иностранных и нацио-
нальных сухопутных войск, 

м*нева а р я д 
ДОМ. Благо-
» на атмо-
'е оказыва-
ход О б щ е - ; 

совещания по 
вопросем безопасности и со-
трудничестве в Женеве. О д -
нако к а ж д о м у понятно, что 
прогресс на пути к политиче-
ской резрядке был достигнут 
не за счет односторонних ус-
тупок, а в результате разум-
ного подхода к обсуждав-
шимся проблемам, благодаря 
политическому реализму и 
взаимной готовности к согла-
шениям. 

Необходимость военной 

нов Центральной Европы, где 
высокая плотность населения. 

Задача венских перегово-
р о в — укрепить безопасность 
путем уменьшения военного 
противоборства Н А Т О и Вар-
шавского Договора, а зтого 
м о ж н о достигнуть только на 
основе сохранения историче-
ски сложившегося в центре 
Европы баланса сил. Попытка 
изменить вто положение ни к 
чему но приведет. 

С у д я по всему, первый 
зтап венских переговоров 
проходил в деловой атмо-
сфере, и западная печать под-
р о б н о изложила два предло-
жения обеих сторон, сделан-

МЕРЫ 

ВОЕННОЙ 

РАЗРЯДКИ 

Вена. Дворец 

разрядки в Центральной Ев-
ропе понимают реалистиче-
ски мыслящие политики За-
пада. 

«Никогда в втом районе не 
было сконцентрировано тан 
много войсн и военного потен-
циала. А что означает .раз-
рядка напряженности», нак 
не попытку несколько сокра-
тить вооруженны» силы обеих 
сторон и по смотреть, нет ли 
возможности обосновать без-
опасность скорее примирени-
ем, нежели запугиванием», — 
заявил е интервью француз-
скому еженедельнику «Пузн» 
министр Ф Р Г Э. Бар. 

Д о начала переговоров и 

на первом их зтапе западная 
пресса не скупилась на ц и ф . 

ровые выкладки о б огневой 
мощи стреи Н А Т О и Варшав-
ского Договора. Этими «дан-
ными» щ е д р о делились раз-
личные «исследовательские 
институты», претендуя не со-
лидность и сногсшибатель-
н у ю осведомленность. Бур-
ж у а з н ы е средства массовой 
информации распространя-
ли вти цифры, пытаясь дока-
зать некие «диспропорции», 
существующие м е ж д у в о о р у -
ж е н н ы м и силами и в о о р у ж е -
ниями Н А Т О и Варшавского 
Договора. Сетовали на «сла-
бость» Н А Т О и т. п. 

Надуманность и сомнитель-
ность подобной игры цифра-
ми совершенно очевидны. 
Численность войск, о иото-

военно - воздушных сил и 
подразделений, оснащенных 
ядерным о р у ж и е м . Все ука-
занные компоненты образу-
ют единый комплекс, в кото-
р о м тесно взаимодействуют 
различные виды в о о р у ж е н -
ных сил и вооружений. По-
зтому невозможно в наши 
дни объективно оценивать 
боевые возможности воору-
женных сил и вооружений 
сторон, беря один из компо-
нентов. 

Надо сказать также, что 
соотношение сия Н А Т О и Вар-
шавского Договора, сущест-
вующее ныне в Центральной 
Европе, складывалось в те-
чение значительного периода 
времени. Каждая из сторон, 
разумеете*, самостоятельно, 
с учетом всех объективных 
фактов оценивала потребно-
сти своей безопасности и, ис-
ходя из зтого, определяла 
пути и средства ее обеспече-
ние,• соответственно склады-
вались и пропорции между 
отдельными видами их во-
о р у ж е н н ы х сил и вооруже-
ний. 

Всем «сно, что главными 
ударными средствами совре-
менных армий являются авиа-
ция и подразделения других 
родов войск, оснащенных 
вдерным оружием. Особое 
значение зто имеет длв райо-

ные а ходе пленарных засе-
даний делегаций в ноябре. 

Как уже сообщала печать, 
в начале переговоров был 
внесен план СССР, ГДР, Поль-
ши и ЧССР, оформленный 
проектом соглашения. Он пре-
дусматривает конкретные 
меры: в 1975 году — сокра-
щение по 20 тысяч человек 
вместе с вооружвниями ар-
мий обеих сторон, то есть Со-
ветского Союза. ГДР, Польши 
м ^ " ^ " о в а и и и . а танже ар-
мин США. Англии, ФРГ, Гол-
ландии. Бельгии, Канады и 
Люнсембурга. (Эти страны со-
гласно договоренности, до-
стигнутой на проходивших в 
январе — июне нынешнего 
года я Вене подготовительных 
консультациях, являются по-
тенциальными участниками 
будущих соглашений, относя-
щихся н Центральной Евро-
пе.) В 1976 году предусматри-
вается дальнейшее сокраще-
ние аойск каждого из участ-
ников будущего соглашения 
на 5 процентов, в 1977 году — 
на 15 процентов. Сокращению 
на равные доли и проценты 
подлежит весь комплекс ино-
странных н национальных во-
оруженных сил и вооруже-
нии. которыми страны НАТО 
и варшавского Договора рас-
полагают в обусловленном 
центре Европы. Этими мерами 
вудут охвачены сухопутные 
войска, ВВС и вооружения, 
включая ядерное оружие. 

Проект соглашения, внесен-

ный социалистическими госу-

дарствами, как видим, ставит 
всех участников в равное 

положение. Его осуществле-
ние сохраняет сложившееся в 
зтом районе соотношение 

У римского Колизея: когда не хватает бензина. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

«БЕНЗО-
ГАНГСТЕРЫ 

Александр УРВАН, 
собственный 

корреспондент ТАСС -
специально для 

«Литературной газеты* 

ВЕНА. (По телеграфу) 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

Как известно, начало «куль-
турной революции» а Китае 
означало конец художествен-
ной литературы. Литературное 
развитие было остановлено, 
а потребности в новом твор-
честве б ы л и удовлетворены 

к 7 м Р О ц К ^ е т И " ^ . ' 1 ^ м ° и Р Х ч " » » ' * вульгарными по-
литическими памфлетами. 

О д н а к о нечииаа с '1972 го-
да спорадически появляют-
ся переиздание отдель-
ных произведений пятидеся-
тых годов, в в некоторых слу-
чаев и китайской иаессики. 

Новая литературная про-
дукция насчитывает пример-
но 130 названий. Это книги, 
а которых полностью отсут-
ствуют такие темы, как лю-
бовь, семейнав жизнь 
и т. д. 

Переводной литературы в 
сегоднвшнем Китае не суще-

ствует. Китайский читатель 

изолирован от мировой лите-

рагуры и обречен доволь-

ствоваться схематическими 
сюжетами с искусственными 
конфликтами и стереотипны-

ми геровмн. В основном вто 
рассказы о «новых героях», 
ежеминутно ж е р т в у ю щ и х со-
бой во имя «удей вождя». 
Конфликт я новой китайской 
прозе — вто всегда конфликт, 
связанный со слепым подчи-
нением, доведенным д о еб-
сурде. Текие конфликты в 
литературе сейчас разреша-
ются с п о м о щ ь ю «универ-
сальных цитат», которые при-
ведется в самыв равных си-
туацивх, но без каких-либо 
комментариев или попыток 
аргументирования. 

Главным ж а н р о м нынешней 
китайской провы является 

«документельное чтение», по-

священное в большинстве 
случвев «примерным», дегу-

манизироааниым «героям». 

И асе ж е на к н и ж н о м рын-
ке сегодняшнего Китая мож-
но подметить определенные 
перемены — снова-постепен-
но начинает издеваться китай-
ская классике. Готовятся к 
выходу в сеет избранные 
прок введение Лу Синв, из-
данные а последний раа а 

1958 году. Появление новых 
Литературных произведений 
неводит на мысль о том, что 
маоисты стремятся без лиш-
него шума остаяить дискреди-
тированные позиции «куль-
турной революции» в области 
литературы и искусства. О д -
нако наряду с количеством 
новых произведений, к со-
жалению, не поаышеетса их 
качество. Время, которое 
сможет достойно продолжить 
в литературе КНР традиции 
20—50-х годов, пока не не-
ступило. 

• журнале Союм чешских 
писателей «Литврарии мне-
сичиии» напечатана статья, 
касающаяся современной ли-
тературной жизни Китая. В 
нвй говорится: 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 
премия была присуждена в 
1903 году) и самой почет-

ной премии френцуаской ли-
тературы отмрыаеет ее Фран-
ции «сезон премий». 

Гонкуровским лвуравтом 
1973 года стал 40-яетний 
швейцарский писатель Ж а к 
11)ессекс. Премия присужде-
на ему за роман « Л ю д о е д » . 

« Л ю д о е д » — вто горестный 
рассказ сына, истерзанного 
деспо том-о гцом. Своеволие 
отца угнетает сыне, робкого 
преподавателя латыни в ло-
заннском лицее. О н испуган, 
сломлен. Его болезненная ис-

ЧЕРВЬ 

КОММЕРЦИИ 

поведь и составлвет канву 
романа. 

Критика отмечела, что ро-
ман не ветрегивает истинных 

проблем современной жиз-

ни, что его ф о р м е не блещет 
новизной, а язык далек от 
совершенства. 

Почему ж е выбор пал на 
вто произведение?. Газета 
« М о н д » указывает на о б щ у ю 
невыразительность потока ху-
дожественной прозы в ны-
нешнем году. Еженедельник 
«Нувель литерер» пишет, что 
члены Гонкуровской акаде-
мии отошли от критериев, за-

вещанных Эдмоном да Гон-
куром. А еженедельник «Ну-
вель обсерватэр» утверж-
дает, что присуждение лите-
ратурных премий приобрета-
ет асе более коммерческий 
характер и происходит не ео-
ревновение среди евторов 
романов, а издательств, вы-
пускающих их произведения. 

Дело а том, что Гонкуров-
ская премия обеспечиввет 
солидный тирвж отмеченным 
е ю произведениям. Стало 
быть, сегоднв победителем 
вышло парижское издатель-
ство «Грассе», выпустившее 
«Людоеде». 

Соображения к о м м е р ч е -

ского херектера сказались, 
видимо, и на выборе лауреа-

та премии Ренодо. И м стала 

французская писательнице 

Сюзанне Пру, автор романа 

«Твррвеа семья Бернар-
ДИНКВ. 

Книга не лишена стилисти-
ческих достоинств, н о вто и 

асе, что • ней м о ж н о ска-
зать. 

По мнению здешкай прес-

сы, оба романа, получившие 
высшие премии, вряд ли 
войдут в историю литературы. 

Характерно, что, сообща* о 

лауреатах, печать больше рас. 

суждает о материальных вы-
годах, какие принесут пре-
мии ееторам и издательст-
вам, чем о художествен-
ных достоинствах самих книг. 
Критики с г о р е ч ь ю констати-
руют, что и сферу литера-
т у р ы губительно подтачивает 
ныне червь коммерции. 

Олег ШИРОКОВ, 
собственный 

корреспондент ТАСС -
специально для 

•Литературной газеты» 

ПАРИЖ. (По телефону) 

В завещании, составлен-
ном а 1(94 году, Эдмон да 

Гонкур писал, что литеретур-

нае премия, ноевщея ого имв, 
д о л ж н в увенчивать п ром вве-
дения, «отмеченные печатью 

молодости, таланте, новизны, 

а также смелостью мысли и 

ф о р м ы » . 

Присуждение з ю й старей-
шей (впервые Гондуроеская 

I 
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Т Р У Д А — 
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Конкурс 

на лгучшии 

С 
ОГЛАСНО историческим документам, адми-

рала подняли в середине ночи. 
Из порта прискакал лейтенант Собинин 

с двумя «матрозамн», и пока адмиральский 
денщик отпирал парадную, гремел в темноте 
железом, проснулся камердинер, сбежал вниз 

в прихожую, накидывая ночной халат. 
Залегли лампу. 
Когда лейтенант вошел в спальню, адмирал Антон Ва-

сильевич Моллер уже не спал, в полотняной ночной ру-
бахе сидел на кровати, опустив босые ноги на пол. 

Собинин вскинул два пальца к мокрой треуголке: 
— Ваше высокопревосходительство. Нева вышла из 

берегов Вода возвысилась выше ординарной по кронш-
тадтскому футштоку на восемь фут... -

— Ветер? — спросил адмирал. 
— Зюйд-зюйд-вест крепкий! 
Адмирал встал, широко перекрестился: «Сохрани. Хри-

стос, на все воля твоя!» — и приказал одевать себя в 
сюртук и корабельную шинель. Через десять минут лоша-
ди несли адмирала к порту. 

Уже ударили пушки в Галерной гавани п ка Лоцман-
ском острове, предупреждая население о подъеме воды. 
Субалтерн-офицеры выводили на улицы дежурные коман-
ды для барабанного боя. а на здании Главного адмирал-
тейства с четырех углов вывесили красные фонари. 

Адмирал приказал гнать шибче, поднял воротник ши-
нели. Мокрый ветер хлестал в лицо. Была ночь, про ко-
торую Пушкин писал в «Медном всаднике»: «...Погода пу-
ще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча 
и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город ки-
нулась». 

Сохранились докладные записки тех дней. Их высоко-
превосходительство вице-адмирал Антон Васильевич 
Моллер по окончании бедствия сообщал в Главный мор-
ской штаб: «С прискорбием доношу о горестных послед-
ствиях во время бывшей 7-го числа сего ноября бури... 
Вода возвысилась выше ординарной на 11 Чг фут. а ветром 
и волнением истреблены все деревянные гаванные кре-
пости и снесены с пушками и якорями, на них бывшими... 
Корабли, фрегаты и прочие же суда в гаванях брошены на 
мель, и многие из них вовсе нет надежды спасти». 

Так или иначе, наводнение — это всегла человек п сти-
хия. Это всегда борьба и ярость атаки. Но сто лет назад 
наводнение было еще и волей всевышнего, указующим 
его перстом, знамением, вселявшим ужас. 

В первой докладной адмирал не приводил цифр, они 
были слишком страшны, и. как изволил выразиться мор-
ской министр, доносить о них следовало не с прискорбием, 
но — «с ужасом». Из 94 судов, стоявших в гавани, спасти 
удалось только 12, прочие были выброшены на берег и 
большей частью оказались совершенно негодными. В га-
вани погибло 76 человек И на этом, пожалуй, надо кон-
чить путешествие в историю, потому что речь будет идти 
о сегодняшнем дне. 

КАПИТАНА Ленинградского ордена Ленина морско-
го торгового порта разбудили в пятом часу утра. 
Звонил морской диспетчер Зорицев. 

К телефону подошла жена: 
— Федор, это тебя. Господи, ни дня. ни ночи.. 
— Да,—сказал капитан порта со сна чужим голосом, 

кашлянув в трубку. — Поданев слушает. 
— Федор Иванович,—доложил Зорицев,—вода повы-

шается. Уже зашла за полтора метра выше ординара, так 
что. согласно положению, обязан оповестить... 

Голос у морского диспетчера был спокойный, и это, нак 
потом рассказывал Федор Иванович Поданев. сразу же 
ему понравилось: человек, работа которого связана с мо-
рем. должен быть спокойным. Црежде всего И то вер-
но, чего психовать раньше времени, хотя наводнение в 
порту, когда у причалов стоят под погрузкой и разгрузкой 
десятки судов со всех концов света, может натворить 
больших бед. 

Отметив, что голос Зорицева звучит спокойно и никаких 
больших бед еще не произошло, капитан порта приказал 
немедленно оповестить все суда, стоящие в порту, и семь-
десят единиц портового флота: буксиры, плавкраны, плав-
бункеровщики .. Тогда же велено было всем судам от-
крыть вахту УКВ. а службе портнадзора и береговым мат-
росам вэ главе с боцманом Тимофеевым быть «на товсь». 

— Слушаюсь,— сказал Зорицев. 
—Действуйте, — сказал Поданев и. повесив трубку, 

почувствовал, что должен немедленно ехать в порт. 
Капитан сидит за широким письменным столом. смотрит 

строго и молчит. 
•— Ну и вы поехали в порт? 
— Нет, сначала я побрился, — сказа < он. 
— Потом поехали в порт? 
— Нет, потом я позавтракал. 
— Но ведь вы же волновались? 
— Волновался, разумеется, но Зорицев — опытны/3 диспет-

чер, и народ у нас квалифицированный... 

закономерности 
Случа-ПРИНЯТО считать, что никакой 

в повторяемости невских наводнений нет. 
лось, река выходила из берегов по нескольку раз 

в год. а бывало, что сохраняла спокойствие десятилетия-
ми Все зависит от того, как сложатся атмосферные усло-
вия, придет ли откуда-то из Скандинавии циклон, бу-
дут ли ветровые нагоны воды. В ту ночь, когда адмирал 
Моллер был поднят с постели, вода поднялась на высоту 
около трех метров. Ученые метеорологи подсчитали, что 
в дельте Невы возможен подьем воды до четырех с по-
ловиной метров раз в тысячу, а до четырех метров — раз 
в пятьсот лет. 

Федор Иванович вернт в силу науки, но считает, что от 
таких прогнозов не легче. Никто не знает, на какой год 

придется наводнение в четыре метра. В этот год, или 
в следующий, нлн через триста двадцать лет... 

Когда позвонил Зорицев н сообщил, что вода подня-
лась до полутора метров и поднимается выше, первым 
импульсом было немедленно ехать в порт, чтоб быть на 
месте. Но вторым импульсом пришло решение не спе-
шить. Не торопиться. Обойтись без спешки. 

Немедленный приезд в порт делу бы не помог, но 
добавил бы нервозности. Любому ясно, что, если в неуроч-
ное время является главный начальник, значит, надо 
ожидать чего-то экстраординарного, и вот тут-то начи-
нается суета. Она нарастает по мере продвижения распо-
ряжений сверху вниз, приобретая значительную величи-
ну уже на уровне помощников-заместителей, а доходя до 
рядового исполнителя, несет в себе нечто от броунова 
движения, которое, как известю, хаотическое. 

Какой-то старый генерал или даже фельдмаршал 
сказал, что. когда война объявлена, главнокомандующий 
может идти спать. При всем цинизме этого тезиса Федо-
ру Ивановичу кажется, что тут следует обратить внима-
ние на профессиональный подход к делу. В этом плане 
все точно: сани готовь летом, зимой будет поздно. 

ИТАК, в то тревожное утро капитан Ленинградского 
морского торгового порта вышел из дома, как 
всегда, в обычное свое время, спустился в метро, 

доехал до «Нарвской». 
Обычно от метро до управления порта он идет пешком 

Бодрым шзгом это ровно двадцать две минуты. 
С деревьев еще не облетела листва, было по утреннему 

зябко, на асфальте изморозь. На Нарвскнх триумфальных 
воротах, сооруженных архитектором Стасовым в честь 
победоносной "императорской гчардии. стыли увенчанные 
лавпами бронзовые гении. , 

Выйдя из метро. Федор Иванович определил, что ветер 
западный, закручивает к северу, порывами — баллов до 
десяти, а значит, ситуация создается наихудшая. 

Можно было сесть в автобус и через пять минут быть 
в порту, но опять же. чтоб не создавать суеты, Поданев 
решил идти пешком. И еще он подумал, что нельзя 
оскорблять профессиональное достоинство мелкими при-
дирками. Надо стараться видеть главное — как и что. 

Он знал, его подчиненные выполняют свой долг как по-
ложено. 

Рассказывают, что в прошлом году снимали цветной фильм 
о буднях портовиков О том, как в 'зимнее время мощные ле-
доколы проводят суда в Морском канале и в Финском зали-
ве, сняли капитана порта Поданева, и когда фильм был смон-
тирован. повезли в Москву, показать в министерстве 

В министерстве обратили внимание на одну неточность. По-
данев сидел на совещании небритый, а этого быть не могло. 
Режиссер заспорил. ссылался на сложность момента, на не-
рвозность обстановки. Но 0каза*90сь, что виновато освещение. 
Часть лица капитана попада.\а в тень. Сцену решено было пе-
реснять. 

Из уважения к съемочной лруппе и проделанной роботе Фе-
дор Иванович оделся в форменный пиджак, в котором сни-
шися зимой, сел за тот же стол, положил на стол те же кар-
ты. Но теперь была весна, и когда все засняли уже с правиль-
ным освещением, то вышла накладка: оказалось, что в окне 
видна цветущая ветка сирени. Обидно, но подучали и реши-
ли, пцеть будет ветка: это меньшая неправдоподобность, чем 
небритый Поданев. 

Ветер закручивало к северу, и, проходя по парку име-
ни Тридцатилетня комсомола, мимо стадиона Кировского 
завода, Поданев подумал, что тем. кто в море, сейчас не-
легко. 

Как-то его трепал шторм восемь суток подряд, то сти-
хая то начиная по новой, и конца-края не было видно. 
Тогда все кончилось без урона, ио всегда ли таи будет? 

Он прошел через центральную проходную порта, повер-
нул направо Вдоль дороги, по которой он шел, стояли 
желтые комбайны люберецкого завода для Кубы. Никогда 
раньше он таких'комбайнов не видел. Они предназнача-
лись, наверное, для уборки сахарного тростника. Чуть в 
стороне вытянулись гуськом тракторы «Беларусь» для 
Коста-Рики. Он никогда не был на Коста-Рике. Мимо про-
ходил и Карибским морем, и Тихим океаном, а в Коста-
Рике не был. «Может, еще придется», — подумал он. по-
дошел к зданию диспетчерской, поднялся на третий этаж, 
а оттуда по железному трапу — в диспетчерскую. 

В диспетчерской на стене висит план порта, рядом — 
международный свод сигналов (буквенные флаги) и кора-
бельные часы. После улицы показалось, что в диспетчер-
ской душно. Зорицев стоял за пультом с микрофоном в 
руке. «Ленинград-порт слушает, Ленинград-порт слушает, 
прием». 

— День добрый, — сказал Федор Иванович и прило-
жил руку к козырьку своей капитанской фуражки. В то 
утро он не надел шляпы, и это было всеми замечено. 

ЧТО входит в обязанности капитана порта"' Контроль 
за безопасностью мореплавания на акватории, ему 
вверенной. Контроль за судоходством, проверка мо 

реходного состояния судов, выпуск судов в море, разбор 
морских происшествий... 

Обязанностей у напнтана Ленинградского порта много: 
ему принадлежит вся вода от моста лейтенанта Шмидта 
до Кронштадта. Во время наводнения обязанностей стано-
вятся больше, капитан порта — член объектовой комис-
сии по борьбе со стихийным бедствием. Наводнение — 
бедствие, и. когда оно начинается, нужно действовать ре-
шительно и энергично. 

Всего в порту в то утро находилось сорок семь судов 
Тридцать восемь наших и девять иностранцев. «Зита» под 
либерийским флагом. «Цейс-2» из ФРГ, «Самранс» из Да-
нии, «Ваддас» из Норвегии. «Дональд Маккей» из Соеди-
ненных Штатов... 

Наводнение задерживало и погрузку, в выгрузку. Кра-
ны не работали, стояли развернутые по ветру с опущен-
ными стрелами и заблокированными колесами, чтоб не 
СДВИНУЛО с места. 

В диспетчерской по записям в журнале восстанавлива-
лась вся картина наводнения. 

Ветер усилился в 00-40... В 02-00 теплоход «Андоль-
фельд» передал, что встанет на якорь на Красногорском 
ейде в ожидании улучшения погоды, и получил «добро», 
'овно через час — в 03-00 «в связи со штормовым преду-

преждением и ожиданием подъема воды предупреждены 
все суда...» 

Капитан просмотрел беглые записи в журнале. 
— Так, так, — сказал он спокойно, — однако полагаю, 

Михаил Иванович, что пока особых оснований для тре-
вог нет. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
О Т В Е Т Ы 

«РЕЙС 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
ДО...» 

Стать» В. Дорофеева «Рейс 
задерживает» до...», опубли-
кованная в «Литературной га-
зете» 14 ноября, а которой 
остро критикуются недостат-
ки в обслуживании пассажи-
ров в в»ропорту Домодедо-
во, рассмотрена на заседа-
нии коллегии Министерства 
гражданской авиации. Крити-

Р 

ка признана справедливой 
В настоящее время Мини-

стерством гражданской Вене-
ции осуществляется комплекс 
мероприятий по улучшению 
обслуживание пассажиров 
Внесены коррективы в рас-
писание движения евмояетов 
на 1974 год. Рвзрвбвтыоветее 
комплекснав технологи» об-
служивание пассажиров в 
аэропорт»* вылете и посадки. 
Во все» московских аэропор-
те» предусмотрена установка 
автоматизированных систзм 
выдачи справок. В авропорту 
Домодедово ведутсв реботи 
по расширению комнаты ма-
тери и ребенка. Оборудова-
ние ее будет закончено во 
втором квартала 1971 года. 

Открыто среднее твхниче-
скоз учебное заведение по 
подготовке квалифицирован-
ных специалисте» службы 
перевозок. Разработана но-

вее система материального 
стимулирование предприятий 
и персонала, занимающих»» 
транзитными перевозками 

Совместно с Министер-
ством торговли СССР прини-
маема мары по улучшению 
организации питание пасса-
жиров в аэропорте». 

Принимаются и другие ме-
ры по улучшению обслужи-
вании пассажиров * движе-
ния самолетов. 

I. СУГАЕВ. 
министр гелжяеисией 

авиации СССР 

«НЕХОДОВОЙ 
БОТИНОК» 

Министерство летков про-
мышленности СССР рассмот-
рело стат»ю Н. Новикова «Нв-
юдоаой ботинок», опублико-

ванную • Н* М «Литеретур-
иой газеты», и сообщает о 
принимаемых мера» по улуч-
шению работы обувных пред-
приятий, повышению качестве 
и расширению ассортимента 
шнусиммом яр#дуиции. 

За истекшие месяцы Мин-
истром СССР совместно с 
минлегпромвми республик 
резреботел новый ессорти-
меит обуви и согласовал его 
с торгующими оргенизеция-
ми дяе производстве Нереду 
с атим совместно с Минтор-
гом СССР был проверен ас-
сортимент летней обуем теку-
щего годе. Из просмотрен-
ных 1011 обрезцое сняты с 
производства как не попьзую-
щиесе спросом II. 

В соответствии с требоеа-
ииами торгующих оргеииза-
ций обувные предприятия 
приняли к производству бо-
лее добротную, качественную 

Из окон диспетчерской виден первый район порта. Тер-
ритория ровная, без каких-либо значительных природных 
Возвышений. Первый район принимает и отгружает «штуч-
ный. генеральный» груз. Это#н те комбайны люберецкого 
завода для уВорки сахарного тростника, мимо которых он 
прошел, и тракторы «Беларусь», выстроившиеся над па-
ромным причалом в ожидании путешествия в далекую 
Коста-Рнку. Автомобили «Москвич» — это тоже штуч-
ный груз, и металлические ьонтейнеры, сложенные вдоль 
причалов, с разной «мелочовкой» — тоже. 

Еслн порт — предприятие, то капитан порта — нечто 
среднее между главным технологом и комендантом. Во 
времена' вице-адмирала Моллера эту должность писали 
через запятую — «капитан порта, начальник морской по-
лиции». Капитан порта отвечает за то. чтобы в его аква-
тории при любых обстоятельствах все было благополучно. 
Пока все было нормально, но шло наводнение, и капитан 
порта знал, что при поднятии воды до двухсот сантимет-
ров затопляется часть территории первого района, а имен-
но седьмой н восьмой причалы Гутевского ковша. Затем 
начинаются неприятности на Канонерском острове... Не-
приятности в портах измеряются миллионами рублей. Зна-
чит. по возможности надо было освободить опасные места 
от судов н грузов. Начинать работы по эвакуации вроде 
бы рано, а с другой стороны, пропустишь время... 

Морские часы на стене в диспетчерской отсчитывали 
тревожные минуты. 

— Говорили Петру Первому, не послушался, надо бы 
ему город строить чуть подалее от моря, вверх по тече-
нию. И места здоровей, и без наводнений. 

— II не говорите. Упрямый был. Отсель грозить мы 
будем шведу... 

Морской диспетчер Михаил Иванович Зорицев поднял 
бинокль, посмотрел на запад, забитый серыми пухлыми 
тучами Балтийское море шло на город. 

— Может, сменится ветер, легче будет. 
— Не сменится, так здесь отсидимся: тепло. 
В восемь ноль-ноль пришла новая сводка. Уровень воды 

повысился по отношению к ординару на 173 сантиметра. 
Тут уже было не до шуток. 

На случай наводнения полагается прежде всего при-
вести в готовность средства оповещения, усилить рхрану. 
организовать наблюдение за территорией, оповестить на-
чальников всех районов, хозяйств и служб... 

Угрожающее положение объявляется, когда уровень во-
ды достигает двух метров. На восемь утра оставалось 
ждать двадцать семь, через десять минут — двадцать 
шесть, потом двадцать пять, двадцать четыре, двадцать 
три сантиметра... 

— Вас когда-нибудь снимали с работы? 
— Не случалось. 
— Аналогичный случай. Но, говорят, неприятное ощучI' 
— До того? 
— До того. И особенно после. 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ПОДАНЕВ кончил Ленинград 
ское высшее мореходное училище. Специальность— 
ннженер-судоводнтель. Службу начинал на Балти-

ке, в Таллине. Проплавав пять лет по морям и океанам, в 
двадцать семь стал капитаном, принял в Архангельске 
теплоход «Маршал Говоров», сухогруз на двенадцать ты-
сяч тонн, сорок четыре человека команды. 

Двадцать семь лет — не капитанский волраст. Обычно, 
на всех флотах капитаны старше. По мировым стандартам 
в тридцать рять лет — это еще очень и очень молоденький 
капитан. Свое раннее капнтанство Поданев объясняет не 
какими-то там особыми талантами и личными качествами, 
а тем фактом что в те годы страна двинула вперед тор-
говый флот, требовались люди, а у него уже накопился 
опыт. Ему было у кого поучиться. 

Несколько лет он плавал помощником у капитана Пол-
ковского Александра Федоровича на теплоходе «Воло 
чаевск». Он вообще стал часто вспоминать По'лковского. 
вступив в должность капитана Ленинградского рорта^ 
крупнейшего порта Союза 

Современная жичнь протекает в быстром темпе и устроена 
так, что судьбы расходятся, а встречи быьаюг —. ка/с этапы, 
чтоб только подвести итоги. Для себя или друг для друга. 

Нади бы встретиться с Александром Федоровичем Он все 
так же служит на гВолочаеслке». Написать ему письмо. Или 
позвонить в Таллин Прости так. гЗдрасте, напитан. Не встре-
титься ли нам без дела для иужский беседы по душам и на-
ведения порядка в жизненных ощущениях?». 

...Лоцманское судно «Ленинец» ушло на кронштадтский 
рейд. Шторм не затихал, и день начался серый, неспо-
койный. 

В пульт управления в диспетчерской вмонтированы три 
морские радиостанции и еще одна, четвертая. — речная, 
чтоб держать связь с речными судами. Кроме того, дис-
петчер постоянно связан с постом на Невских воротах н 
с береговым радаром, чтобы видеть картину в целом. Вот 
этому и учил Полковскнй — видеть картину в целом. Са-
мое важное качество для человека, профессия которого— 
повелевать судьбой экипажа и корабля. 

Про одного капитана было сказано, что капитан знает 
машину в сто раз хуже своего механика, на швартовке 
командует хуже своего старшего помощника, курс про-
кладывает много хуже штурмана, но при атом прекрас-
ный капитан. Почему? 

А потому, что, в отличие от прочих «узких» корабель-
ных специалистов, он один умеет видеть картину в целом. 

Александр Федорович не занончнл высшего учебного 
заведения, английский учил по разговорнику и от ино-
странных лоцманов, а высшей математики не знал, но он 
был капитаном, и Поданев понял это со всей очевид-
ностью и на всю жизнь в Норвегии, в порте ХСугесунн. 

Они швартовались. Был прижимной ветер, баллов до 
девяти порывами, никак не меньше. 11 места для маневра 
было впрнтирочку, еле-еле. 

Другой капитан в подобной ситуации начал бы нервни-
чать. дергал бы за телеграф, топал бы ногами, а то и ма-
тушку вспомнил бы. А Полковскнй, как всегда, был спо-
коен, Элегашный и сухощавый, он говорил, не повышая 
голоса, н стороннему наблюдателю могло показаться, что 
капитанская работа — тихое занятие для престарелого 
джентльмена. 

Откуда стороннему наблюдателю знать, что другой ка-
питан в таком случае во юсы бы на себе рвал, фуражку 
бы скинул — жарко, скрипел бы зубами: того и гляди 
судно брЪснт на причал, а этот бровью не дрогнул, поста-
вил «Волочаевск», как припечатал, поблагодарил коман-
ду и. спустившись к себе в каюту, попросил стакан креп-
кого чаю. 

Поданеву захотелось быть таким же. Он понял вдруг, 
что Александр Федорович не просто исполняет долг, не 
просто работает капитаном, а чувствует и *силу ветра, и 

и трудоемкую обувь вместо 
иезокуппенной легкой и хро-
мовой обуви летних видов, в 
также обуви из исиусственны» 
кож. При »том значительно 
увеличен еыпуси сапожок, из-
делий из натурального и ис-
кусственного лака, из кожн 
белого цвета. 

В свези с ограниченными 
ресурсами »ромоеой кожи ее 
все более широко заменяют 
синтетической и искусствен-
ной. Рвзрабетыааютсв новые 
виды обуви с верхом из эти» 
материалов. 

Длв проверки юда освое-
ние новых видов обуви и тех-
нической помощи ка отстаю-
щие обувные предприятие в 
текущем году были направ-
лены бригады специалистов 
Общесоюзного Дома моделей 
обуви. Всесоюзного института 
ассортимента изделий легкой 
промышленности и культуры 

одежды и других научно-ис-
следовательских организаций. 

На предприятие! смежны» 
отраслей также осуществив-
ются меропривтня по улуч-
шению кечества и ассортимен-
та материалов. В частности, 
кожевенные заводы органи-
зовали выпуск свиной ножи 
улучшенного качества, значи-
тельно увеличили производст-
во кожи бепого цвета. Пред-
приятие искусственной ножи 
полностью удовлетворили по-
требность обувной промыш-
ленности в искусственном ла-
ке, организовали производст-
во новой пористой резмиы 
•под пробку» для изготовле-
ние модной обуви на плат-
форме. 

Вопрос обеспеченна обув-
ной промышленности ткаивми 
рассл'атриаалсв на коллегии 
Минлегпрома СССР. Издан 
прикез министра «О морах 

к 

парусность судна, и ритм работы главной машины, и каж-
дого матроса из палубной команды он тоже чувствует, как 
кто стоит и сколько мгновений нужно каждому, чтоб вы-
полнить свой долг, из которого складывается решение об-
щей задачи. Потом Поданев понял еще, что Полковско-
му некогда кричать, и топать, и материть белый свет. 
Ему нужно, чтоб решение было самым правильным, он 
сопоставляет тысячи выходных данных, как кауой-нибудь 
компьютер, и ему некогда тратить время ни на что дру-
гое, кром« непосредственно работы. 

Он *отел быть таким же, как Полковскнй. II в главном, 
и в мелочах, хотя непримиримые ортодоксы морской служ-
бы уверяют, что в капитанском ремесле нет мелочей. Ка-

, кие могут быть мелочп, если корабельный устав учит, что 
капитан вправе выбирать тот путь, который он считает 
необходимым? А выбирая, оперирует своим опытом! 

Как выбирать? Каждый выбирает как знает. Есть ука-
зание — не ставить себе слишком легких задач. «Не 
ставьте себе слишком легких задач

1

» Но это уже не ко-
рабельный устав, это из другой книжки. Так учил Эйн-
штейн. создатель теории относительности. 

— А как учи4 ПолковсХиЛ'' 
— Вас локя-т. Он учил видеть картину в цело к 

В ДЕСЯТЬ часов дали отбой. Сообщили, что вода 
пошла на убыль, капитан порта пожелал диспет-
черам счастливой работы. Зорниев сменился, пере-

дал дежурство старшему морскому диспетчеру Михаилу 
Вениаминовичу Бакману. 

— Счастливо, Михаил Вениаминович, — сказал капи-
тан порта II пошел к себе в управление. 

Все кончилось благополучно, предварительные распо-
ряжения на случай катастрофического подъема воды бы-
ли отменены, порт приступил к нормальной работе, а в 
огромном городе, расположенном за его спиной, мало кто 
знал, что начиналось наводнение. Просто был сильный 
ветер е моря, кое-где побило стекла в окнах, повалило 
молодые деревья в скверах. А так никаких жертв не бы-
ло, еслн не считать, что среди ленинградских старушек 
распространился слух, будто вечером некануне у Горного 
института на Васильевском острове волной смыло в 
Неву девушну, студентку первокурсницу. Только что кон-
чила школу с золотой медалью! 

Я тоже не знал, что было наводнение. Я приехал в порт 
случайно, потому что собираю материалы для книги, со-
бытия которой относят: я к прошлому веку. 

Мне надо было по Мореному каналу выйти в Финский 
залив, побывать в Кронштадте. Меня познакомили с По-
даневым, разговор почему то зашел о наводнениях н штор-
мах, и вдруг выяснилось, что накануне в Ленинграде бы-
ло наводнение. Наверное, я засомневался, потому что По-
данев решил уточнить дату. 

— Валентина Александровна. — спросил он у секре-
тарши, — ногда у нас было наводнение? Десятого. да° 

— Десятого. — подтвердила Валентина Александров-
на, чуть задумавшись. 

Будничность этого разговора показалась мне оскорби-
тельной: все-таки море, извечность борьбы человека со 
стихией... Но в Кронштадт я не поехал, остался в порту, 
вспомнил адмирала Антона Васильевича Моллера, 

Он был потомственным дворянином, воспитанником 
морского кадетского корпуса, водил русскую эскадру а 
Каднкс, за что получил высшую награду от испанского ко-
роля и Владимира четвертой степени от государя импера-
тора. А потом случилось наводнение... 

Крестьянский сын Федор Иванович Поданев. уроженец 
деревни Нижняя Покровка, что в Белгородской области, 
плавал на торговых судах, несколько лет проработал кв-
пнтаном-лоцманом на Суэцком канале, вернулся в Ленин-
град. коммунисты порта выбрали его секретарем партбю-
ро. И в порту у него тоже случилось наводнение... 

Время многое меняет в отношениях между людьми н в 
отношениях людей к стихиям. 

Случилось наводнение, но не было ужаса. Не было пв* 
инки. Была обычная работа. Без спешкн и суеты. 

Никто не спасал погибавших, никто но рисковал 
жизнью. Никакого видимого героизма не было. Все про-
сто делали свое повседневное дело, сегодня, как вчера, 
понимая ответственность момента и видя картину • 
целом. 

по улучшению . обеспечение 
обувной промышленности тон-
стильными метернепеми», в 
которое лредусматриееетсе 
увеличение производств» тка-
ней отдельны» артикулов, 
обувь ив которых пользуетсе 
повышенным спросом. 

На коллегии Миилегпрома 
СССР с уместном руководите-
лей мнилегпромов союзные 
республик, а те кто ряда 
предприятий комевемио-обуе-
ной промышленности и смеж-
ны» отраслей рассмотрен во-
прос о ходе выполнение при-
каза министра аО морах по 
коронному улучшению каче-
ства обуви и материалов, 
применяемых для ео произ-
водства», Издан приказ ми-
нистре о дополнительны» мо-
рах по увеличению производ-
ства обуви и кожтоеарое улуч-
шенного ассортимента. 

Этим приказом минлегпро-

мем союзны» республик по-
ручено привлечь и ответ-
ственности лиц, виновных е 
срыве выпопнеиие отдельны» 
заданий по выпуску улучшен-
ных видов обуви и ксжи. 

На обувные предприятия, 
отмеченные в статье •Нехо-
довой ботинок», были не-
преелены специалисты, кото-
рые совместно с руковод-
ством фебрик разработели 
меры по выпуску обуви 
улучшенного' ассортимента и 
качестве. Предприятием ока-
зена соответствующее мате-
риально-техническая помощь, 
сняты с проигеодстее моде-
ли, не пользующиеся спро-
сом, н внедрены виды обуви, 
соответствующие требовани-
ем торгующих организаций. 

А. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
заместитель министра 

легкой промышленности 
СССР 
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— А есть такие ••дометав) 

— Министерство пище-
вой промышленности созда-
ло у себя отдел... водных 
проблем. Естественно, с 
этим ведомством нам найти 
общий язык уже легче. 
Мы начинаем мыслить эко-
логически одинаково... Ког-
да заместитель мини-
стра автомобильного транс-
порта товарищ Воро-
бей проверяет автохозяй-
ства, требуя от них не за-
грязнять окружающую сре-
ду, когда он всячески под-
держивает наши указания 
работать становится легко 
от сознания, что мы союз-
ники, а не о враждующие» 
стороны. Кстати, большин-
ство автохозяйств у нас 

один, казалось бы, мало-
значительный памятник 
природы не избежит учета, 
В реестр памятников при-
роды республиканского зна-
чения, например, попали и 
трехсотлетний дуб в Грод-
ненской области, и валун в 
Витебской, и змеевидная 
ель в Вресте, и геологиче-
ские обнажения в Гомель-
ской области. 

Такой перечень тем бо-
лее важен, что в последнее 
время особое внимание уде-
ляем ландшафтным заказ-
никам. Когда организовыва-
ли. скажем. Свнтязанскнй 
ландшафтный заказник, мы 
добились сноса с берегов 
озера Свитязь всех чай-
ных. забегаловок, оскорб-

— Значит, упорядочение, 
•инвентаризация» природы и« 
противоречит ее повтичесио-
иу восприятию? 

— Скорее. наоборот... 
Людям свойственна сти-
хийность в общении с при-
родой. Иллюзия, что био-
сфера неисчерпаема, еще 
довлеет над умами. Прихо-
дится все время ломать 
эти представления. 

— Сокрушение иллюзий?.. 

— Можно и так сказать. 
Вот. например, сравнитель-
но недавно мы «сокрушили 
иллюзию» о том, что вод-
ные ресурсы республики 
бесконечны. Ввели лимити-
рование потребления воды 
для крупных городов и за-
водов. 

естественных богатств Белоруссии 

«легкие» городов! 

щен иа 44 процента. К 1980 
году мы намерены изба-
виться совсем от загрязне-
ния вод. 

— Что наука предлагает 
для этого? 

— Хороший метод очи-
стки предложен учеными 
АН БССР В. Калером и В 
Мазелем. Это метод элек-
трокоагуляции. Суть его в 
том, что взвешенные части-
цы стока, пройдя через 
электроды, укрупняются, 
«коагулируют», тяжелеют и 
выпадают на дно отстойни-
ка. Отлично аттестовал себя 
этот способ на Минском за-
воде холодильников и один-
надцатом государствен-
ном подшипниковом заводе. 
Вместо громадного очистно-
го хозяйства на заводе хо-
лодильников, вместо высо-
ченных чанов, вместо десят-
ков тонн извести и прочих 
реагентов, вместо обширно-
го штата обслуживающих 
работников — несложная 
небольшая установка, в 5 — 
7 раз более дешевая и бо-
лее эффективная, чем обыч-
ные реагентные агрегаты. 
Подшипниковый завод, ко-
торый сбрасывал в Свис-
лочь 2,3 тысячи кубомет-
ров в сутки отходов,'сейчас 
ие загрязняет нн грамма 
воды. 

— Метод универсален? 

— Почти. Во всяком 
случае он может быть при-
менен на предприятиях ма-
шиностроительной. автомо-
бильной, тракторной, лег-
кой и, возможно, нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Для пищевой 
промышленности, для сто-
ков. содержащих органиче-
ские вещества, он менее 
эффективен. 

— Не останется ли это по-
лезное новшество чисто ме-
с т н ы м достоянием? 

— Нет, дело сдвинулось. 
Заводы, о которых я гово 
рил. и комитет получают 
теперь множество просьб о 
помощи. Мы всячески попу-
ляризируем метод. Вообще 
говоря, научно-техническая 
информация и пропаганда— 
одна из важнейших сторон 
нашей деятельности, для 
чего существует специаль-
ная группа в комитете. Не 
подумайте, что там упраж-
няются в словесности. Рас-
скажу о таком случае. 
Узнали мы о способе очи-
стки с помощью протокок-
ковых водорослей (типа 
хлореллы), предложенном 
Барской экспериментальной 
лабораторией для сахарных 

заводов Винницкой обла-
сти. Наш сотрудник Л. Пол-
торак ездил на Украину, в 
город Бар. Результат поезд-
ки — внедрение мето-
да в Белоруссии на 
Краснобережском крахма-
ло-паточном и Слуцком са-
харном заводах. Вот вам и 
решение проблемы для 
предприятий пищевой про-
мышленности. 

— Распространение «при-
родоохранительных» знаний 
с т о в ? " " т о л ь к о специали-

— Не только. Мы счита-
ем, что^знание принципов 
охраны природы нужно 
каждому человеку. Но на-
чинать надо все-таки с бу-
дущих специалистов. У нас 
в республике введен курс 
охраны природы во всех 
высших и большинстве 
средних специальных учеб-
ных заведений. Этот курс 
читают и некоторые наши 
работники. Более разверну-
тые курсы читаются в тех-
нических вузах будущим 
специалистам, которым при-
дется вплотную столкнуть-
ся с трудными вопросами 
экологии. Нефтяник должен 
разбираться не только в 
том. как добывается нефть, 
но и в том, как уберечь от 
нефтяных загрязнений при-
роду. и лесозаготовитель 
обязан знать секреты эко-
логии. Не случайно в неко-
торых вузах темами сту-
денческих дипломных работ 
стали проблемы охраны 
природы. Должно выраба-
тываться единое экологиче-
ское мышление у специали-
стов всех областей на-
родного хозяйства. 

— Правильно ли будет ска-
зать, что ваш комитет к а к в ы 
цементирует единую админи-
стративно-экологическую си-
стему В республике? к а ж д ы й 
шаг хозяйственников ведь I 
рассматривается а экологиче- I 
ском ракурсе? з 

— Я бы сильно поГре- I 
шил против истины, если I 
бы сказал, что создана не- I 
кая идеальная система. 1 
Нет, конечно. Но мы ищем, I 
экспериментируем... Вот ду- ( 
маем, как бы усилить влия- I 
пне на строителей. Я имею I 
в виду необходимость соэда- I 
ния специализированных I 
организаций, которые бы I 
ведали строительством очи- I 
стных сооружений. Приро- I 
доохранительное дело по- | 
степенно должно стать свое- | 
образной отраслью хозяйст- I 
вв. Со своей В!атернальной § 
базой, наукой и, конечно, Я 
специфическими формами I 
организации. Я 

председатель Государственного 
комитета Совета Министров БССР 
по охране природы 

имеется мощное оружие — 
лишение премий руководи-
телей предприятий за невы-
полнение н установленные 
сроки водоохранных меро-
приятий. Мы выдаем соот-
ветствующие заключения, 
на основании которых ми-
нистерства, ведомства ли-
шают премий руководите-
лей предприятий. К сожале-
нию. быв-иот случаи, когда 
некоторые министерства 
уклоняются от этого, осо-
бенно строители. Теперь 
договорились со Стройбан-
ком, чтобы без нашей визы 
премии не выдавались 
Рабочих это не заденет, а 
руководителя заставит вни-
мательно отнестись к своим 
обязанностям. 

— Не может ли сложиться 
впечатление, что в ы действуе-
те только карательными, за-
претительными мерами? 

— Ну. что выГ. У нас 
этих мер не так много. Мы 
помогаем, советуем, разъяс-
няем гораздо чаще, чем ка-
раем... Особенно дело облег-
чается там. где ведомство, 
сознавая важность защиты 
биосферы, организует у се-
бя соответствующие служ-
бы, выделяет специалистов. 

имеет очистные сооруже-
ния... 

— Великое дело! Ведь с ав-
тохозяйствами подчас гораз-
до труднее, чем с к р у п н ы м и 
заводами. 

-- Нам, пожалуй, легче. 
Но вообще-то самые слож-
ные задачи задают именно 
мелкие хозяйства — гара-
жи. бани, прачечные и т. д. 
Избежать стихийности, не-
брежности. самодея ге. и, по-
ст» здесь нелегко. Прихо-
дится упорядочивать это 
море стихии. Сегодня вы, 
например, слышали отчет 
Министерства бытового об-
служивания о банях и пра-
чечных — постоянный 
контроль уже дает свои 
плоды, мелкие хозяйства 
подтягиваются. Мы завели 
строг> ю отчетность: опре-
деленная доза «бюрокра-
тизма* очень помогает де-
лу. Вот посмотрите: карточ-
ка регистрации объекта, 
паспорт памятника приро-
ды, охранное свидетельство, 
форма отчета общественно-
го инспектора. 

— Природа подвергается 
описи?.. 

— Если хотите... Нн од-
но мелкое хозяйство, ни 

лявшнх красоту берегов, а 
Новогрудский райисполком 
подписал охранное обяза 
тельство, по которому взял 
на себя заботу о памятнике 
природы. 

— И помогло? 

— Да. на озере теперь 
тихо: запрещены моторные 

.лодки, проезд машин по бе-
регу. На пляжах и в лесу 
чисто: укромно поставлены 
мусорные ящики. Люди 
стали вести себя аккурат-
нее. сознавая значение это-
го края. Ведь здесь на ху-
торе Заосье родился вели-
кий польский поэт Адам 
Мицкевич, он воспел озеро 
в балладе «Свштезь». Со-
гласно легенде, озеро по-
гребло на своем дне город, 
когда в него пр!Гшли завое-
ватели, — в известной сте-
пени вариант сказания о 
граде Китеже. Легенда ле-
гендой. а вот ученые под-
тверждают: озеро проваль-
ного происхождения... Сви-
тязь имеет н научную цен-
ность: здесь сохранились 
редкие растительные фор-
мы, которых нет нигде в 
мире, за исключением ост-
рова Ява. 

— Карточная система на 
воду в одной из самых «вод-
н ы х » республик? Не странно 
ли? 

— Нисколько. Но луч-
ше назвать ее системой 
контроля. Как бы много нн 
было воды — а воды не так 
уж и много, как считают 
некоторые, — ее надо эко-
номить «Пожалуйста, рас-
ходуйте. — говорим мы хо-
зяйственникам. — но не 
выходите за разумные пре-
делы. Не тратьте иа техно-
логические нужды питье-
вую воду». Для того чтобы 
установить эти пределы, 
выработать систему лими-
тов. нужно было провести 
опять же полную «инвен-
таризацию», опись водного 
хозяйства, установив заво-
дам норму их расхода. 

— А если норма превыше-
на? 

— Тогда — штраф. Ме-
ра оказалась действенной. 
Мало того, некоторы.м за-
водам мы говорим: «Даем 
вам меньше, потому что у 
вас есть возможность вве-
сти оборотное водоснабже-
ние». Появляется стимул 
поиска. 

Результат? Судите сами: 
в Минске расход воды в 
сутки уменьшился на один-
надцать тысяч кубометров, 
по республике расход воды 
на единицу продукции 
уменьшился на 16 процен-
тов, хотя промышленная 
продукция за это время вы-
росла в Два раза. 

Вы знаете, как пострада-
ла от войны Белоруссия. 
Практически промышлен-
ность была разрушена поч-
ти полностью. Восстанов-
ленные заводы до 1960 го-
да не имели очистного хо-
зяйства. А сейчас сброс за-
грязненных вод уже сокра-

О д н о из самых д о б р ы х дел, которое оставив*? посла с«бв 
человек на земле, — посаженное им дареао. 

Зеленое строительство нуждается а квалифицированных 

кадрах, разумном планировании, а координации действий и 
средств. С этой м ы с л ь ю писателе а. Чивилихина, высказанной 

«м а стать* «Города а танн деревьев» («ЛГ», М* 21|, вполне 
согласны читатели, письма которых были опубликованы а М» 44 

«ЛГ», Тему о перспективах зеленого строительстве а городах 
развивает публикуемая нижа статья. 

ПИСЬМО В ЗАЩИТУ 
МУХОМОРА И ПРОТИВ 

ТОРГОВЛИ Л А Н Д Ы Ш А М И 
В- 1 У т е . н первая л ы ж -

ня пробежала сквозь 
т о н к у ю сет» бе ре» к 

виднеющимся вдали темным 
елям. Давно смолкли голо, 
са грибников , и дачников. 
Л«е засыпает. О н проснется 
с весенними ручьями, со звон-
кими трелями птиц, наполнят-
ся запахами, н слова на его 
тропинках зазвучат голоса. 

И х все больше с к а ж д ы м 
годом, »тих голосов. Ш у м и 
ритм большого города аса 

Фото А. ГЕРИНАСА 

ют с «легкими», при по-
м о щ и которых г о р о д «ды-
шит», п е р е р е б в т ы в м т запы-
ленный, загазованный воздух 
в чистый, обогащенный кисло-
родом, а у ж затем этот воз-
дух я к о б ы распространяется 
на весь город. На самом де-
ле это не так. Есть в Москве 
Комсомольская площадь, рас-
п о л о ж е н н а я на небольшом 
расстоянии от крупнейше-
го перка столицы — Со-
кольников. А влияние Соколь-
ников иа этой площади со-

зданные решения, в ы з ы в а ю , 
щие в конечном счете спра-
ведливые ж а л о б ы населения. 

На озеленение а СССР еже-
годно ассигнуются из различ-
ных источников сотни мил-
лионов рублей. О д н а к о 
часто эти деньги из-за недо-
статочного контроля расходу-
ются не по назначению. Да-
ж е в Москве эти сред-
ства распыляются м е ж д у раз-
личными общестронтельными 
трестами, которые создают 
мелкие подразделения, про-

често перекладывается на 
плечи пионеров, комсомоль-
цев, домохозяек и пенсионе-
ров. 

Могут спросить: вы что 
ж е — против участия обще-
ственности? Нет, конечно. 
Озеленение является одной 
из немногих отраслей г о р о д , 
ского хозяйства, где ее уча-
стие неоценимо. Но я за то, 
чтобы ставить перед обще-
ственностью выполнимые за* 
дечи. Все д о л ж н о быть так 
спланировано, чтобы работа 
общественности шла под каа-
инфицированным руковод-
ством специалистов. 

Зачастую не приноевт поль-
» ы и самодеятельные посад, 
ки под окнами домов. М н о -
гие горожане, раздобыв прав, 
дами и неправдами саженцы 
деревьев и кустарников, вы* 
сажиааюг их как попало. Эти 
стихийны* посадки, как прави. 
ло, и м е ю т неприглядный вид: 
разрастаясь, они затеняют ок-
на кяартир, создавая ж и л ь ц а м 
большие неудобства. М е ж д у 
тем умелое использование 
сил общественности при по. 
седке деревьев и кустарни-
ков может принести о г р о м . 
ную пользу. Внутрикеарталь. 
ныв насаждения нуждаются 
а уходе, необходима постоям, 
но действующая служба при 
ЖЭКах, располагающая р а б о . 
чей силой, специалистами, 
средствами. 

...Маленький мышонок из 
сказки, с которой я начал 
свою статью, проявил реаль-
ный подход к делу. 

Кто же д о л ж е н приаязы* 
вать колокольчик? 

Шутки в сторону. Кто дол-
ж е н отвечать за успешное 
разрешение проблемы озеле-
нения? 

В. М А Ш И Н С К И И , 
главный специалист | 

по озеленению | 
управления 

«Мослровкт-1» | 

•*рш*нно и * ощущается. При-
чин немало — и дома, окру-
жающие парк, и большой по-
ток автомобилей. 

Исследования показали, что 
влияние э*л*иого массива, 
даж* при отсутствии окру, 
жающвй его застройки, про-
является только не расстоя-
нии 200—300 метров. 

Теория «зеленых легких» 
г о р о д * получило и с в о * прак-
тическое развитие. Так, в Мо-
скве откезелись от внутри-
квартальных садов в микро-
районах, мотивируя это тем, 
что Москва имеет много зв-
пеных лесных массивов. Д у -
мается, что это крайне оши-
бочная точка зромия. 

Вывод один: необходимо 
б о л ь ш е уделять анимания 
внутри квартальному озелоно-
иию. Но оно о б ы ч н о прово-
дите* нас по*, • пожарном по-
рядне. Часто проект озелоно-
ния то то*, в генплеи участка 
е щ е окончательно не решен. 
Меняется генплан, и, естест-
венно, срочно подгоняются 

сто не успевающие за темпа-
ми жилищного строительства. 
М е ж д у тем Моссовет еще в 
1*72 году признал необходи-
м ы м создать м о щ н ы й трест 
озеленения виутрикварталь-
ных территорий, который 
объединил б ы все ныне суще-
ствующие подразделения. И 
но понятно, почему эта идея 
д о сих пор не осущестялена. 

На многочисленных сове-
щаниях специалистов-озеле-
нителей не раз высказыва-
лась мысль о целесообраз-
ности проведения ж о н о м и -
ческого эксперимента в мас-
штабе одиого-двух городов. 
Суть его такова: объединить 
средства на озеленение, ко-
торые имеются у разных 
организаций и ведомств в 
этих городах, и передать их 
специелиэирсваниым органи-
зациям по зеленому строи-
тельству. Идея хорошая, но 
дальше предложений дело не 
идет. 

У многих существует у б е ж -
денна, что озеленение — де-
ло общественности, и поэто-
му решение этой проблемы сюда поспешные, нопроду-
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В почте отдала коммуни-
стического «оспитаии» не-
редки письме-откпмкм, пред-
ставляющие совой сеоеов-
разную читательскую о а в в -
ку» ив продолжение важного 

разговора. 

Считаю очень интересной и 
очень важной статью заме-
стителя председателя Гос-
плана С С С Р М. Р « ° ' « о г о 

«Кладояые знаний и К П Д спе-
циалист»», опубликованную а 
. Л Г » (N9 36, Т973). • 
•ысказан 

в статье 
р я д положений, 

реализация к о т о р ы » м о ж е т 
привести к резкому повыше-
нию эффективности трудовой 
деятельности специалистов. 

— М ы нвиодимся, — отме-
чвет ввтор ствтьи, — в слож-
ном переходном периоде, 
когдв интеллектуальный уро-
вень специалиста обогнал 
уровень те»ничвской воору-
женности его труда. Наряду 
со все возрастающей подго-
товкой кадров м ы Должны 
поспевать готовить соответ-
ствующие и* квалификации 
рабочие места. Если вчера на-
шей главной заботой была 
подготовка кадров, то сегодня 
не менее важна и и* расста-
новка, получение от к а ж д о г о 
работника максимальной от-

дечи. 
— Не промышленных пред-

приятия* ряде стран занят 
значительно больший про-
цент учены*, чем это имеет 
место у нас. Н е о б х о д и м о , — 
полагает ввтор, — поАУ" 
меть о том, чтобы » в » о д -
ской рвботник, занимающий-
ся научным творчеством, по-

о щ р я л с я ив « у ж е , ч е м колле-
ге из нвучно-исследоввтеяь-
ского институте. 

М н о г и е суждения ееторе 
р о ж д а ю т естественные до-
полнительные вопросы! а 
как? Каким образом? 

Как, г о т о и асе больше 
специалистов, позаботиться 
об и* оптимальной приспо-
собленности к потребностям 
завтрашнего лив? Как до-
биться, чтобы интерес специ-
алиста к собственной про-
фессии б ы л ивпрелодвщим, 
растущим, чтобы ч в л о е е л по-
стоянно пополнял щ совер-
шенствовал профессиональ-
ные познания? Как у ж е на 
вузовской скамье учить буду-
щего специалиста у м е н и ю со-
четать индивидуальный поиск 
со стратегией коллективе? 

Хотелось б ы услышать 
мнение наших к р у п н ы * спе-

цивлистов. 
Н. ДОРОГОвЦН. 

старший научный 
сотрудник, 

кандидат 
твжнииееимх мвуи 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

Ш/ШЩЯШ I ШИРИМ 
- ПЕДАГОГИКА 

. . — , » Т 1 г. ЛКТЕЦТУИШI у З П * _ Я » И 

ШЕЛ УРОН » кабине-
те химии. Я сидел 
на «камчатке» в ка-

честве гостя. Вызванная к 
доске девочка получила во-
прос: фосфор, его свойства, 
получение и применение. 
Она сделала глубокий вдох 
и начала звенящим голо-
сом: 

— «Фосфор» в переводе 
с греческого значит «свето-
носный». Его свойство све-
титься в темноте казалось 
алхимикам чудесным. Его 
называли «холодный огонь», 
показывали королям и про-
давали за большие день-
ги... 

— Ну ладно, допу-
стим, — перебила учитель-
ница. Такая преамбула 
просто рассмешила ее. — 
Переходи к получению фос-
фора, а это все лирика, 
мне она ни к чему. Разве 
что гостя развлечь? 

И мне перепал от химич-
ки иронический взгляд: я 
тоже представлял неумест-
ную здесь лирику, белле-
тристику, «алхимию сло-
ва»... Смутившись, я слу-
шал дальше: постукивал 
мел по доске, девочка, 
исправляя свой промах, по 
спешно перешла к форму-
лам. 

Все было правильно в 
дельно, только вот голос— 
голос не звенел больше. 

Все в порядке вещей, 
уговаривал я себя. Нету 
на уроках химии места и 
времени для лирики! И 
экскурсы в средневековье 
не требуются. И тем более 
необязательно, чтобы у от-
вечающего урок звенел го-
лос. Вот когда вызовут го-
голевскую «Русь-тройку» 
декламировать, — там, по-
жалуйста, звени, жги эмо-
ции. руби рукой воздух... 
А тут — фосфор. 

И уж совсем отрезвляю-
ще подействовал на меня 
толковый словарь С. И. 
Ожегова. «Лирика»—это ж. 
оказывается, почти бран-
ное слово, учительница бы-
ла права! Не верите? «Чув-
ствительность. пережива-
ния. настроения в ущерб 
рассудочному началу (разг.). 
Впасть в лирику». 

Это уже не химик 
утверждает, а филолог, 
словолюб — податься, зна-
чит. некуда! Нет, конечно, 
в литературоведческом зна-
чении это слово почтенно, 
оно только в житейском об-
ращении «в ущерб». Не 
впадай, мол, человек, осте-
регись, ты не речка, ты уж 
если «впадаешь», то непре-
менно во что-то скверное: 
в уныние, в демагогию, в 
мракобесие, в мизантро-
пию... И еще — в лирику. 
Поэты ее творят вдохновен-
но, а остальные люди в нее 
впадают — по оплошности. 
У поэтов она бывает воль-
нолюбивой. философской, 
любовной, патриотической: 
у простых же смертных 
одного сорта — «разг.». 

К словарю какие претен-
зии? Он честно регистри-
рует факты языка. Язык 
еще честнее регистрирует 
факты действительности. 

Сознаюсь: мой собствен-
ный школьный опыт, опыт, 
уже устаревающий, хотя а 
незаменимый, быв ох как 
богат всяческой лирикой: 
«чувствительностью, пере-
живаниями. настроения-
ми»... Я, правда, не знал 
тогда, что они «в ущерб 
рассудочному началу». А 
кабы знал, все равно не 
остерегся бы. Продол-
жал бы «впадать». Нрави-
лось мне это по молодости 
лет. И теперь не жалею — 
до сих пор в тот лириче-
ский опыт макаю перо... 

Но вот в зрелых летах я 
наблюдаю школу сегодня. 
Другая картина! Спешу 
успокоить читателя: рассу-
дочное начало здесь не 
страдает, не терпит ущер-
ба от разнузданной эмо-
циональной стихии, лири-
ка отнюдь не выходит из 
берегов — напротив, при-
смирела она как-то. Реже 
гостит на страницах школь-
ных сочинений, реже втор-
гается в ход комсомоль-
ских собраний... Таковы, 
по крайней мере, мои лич-
ные впечатления. 

После того урока химии 
я беседовал с учительнн 
цей. объяснял, почему эти 
наблюдения не нравятся 
мне. Я хотел опереться на 
В. А. Сухомлинского, но 
она первая заговорила о 
нем: 

— Вот он — да, он был 
лирик. Сельская школа, 
природа, «Уголок мечты». 

«Сад вдоровья», «Комната 
сказки»... Умилительный 
человек! Ну и талантли-
вый, что говорить, но... 
согласитесь, утопист не-
множко. Он одно доказыва 
ет, а жизнь—другое. Езди-
ли наши в Павлыш, верну, 
лись вот с такими глазами, 
захлебывались сперва... А 
потом все-таки согласи 
лись, что это — лаборато-
рия, опытное поле Пони-
маете? На опытной-то де 
лянке любые диковины 
можно вырастить, правда? 
Если ты генетик и к то 
му же талант... Как в До 
ме моделей можно заказать 
платье сногсшибательное, 
если есть связи н деньги... 
А массовым тиражом это 
не получается, так ведь" 
При всеобуче и программа, 
и учебник, и единые требо-
вания, и процент успевае 
мости — все ориентировано 
на миллионы. То есть я не 
спорю,— может, мы и в та 
ком масштабе доживем, ра 
но или поздно, до практи 
ки Сухомлинского или ва 
шего ".Мельникова, но... 

Это она вспомнила фильм 
«Доживем до понедельна 
ка», к которому я прича 
стен как автор сценария. 
А я вспомнил статью в 
«Учительской газете», она 
так и называлась — «До-

аплодисменты серьезно. И 
поразмыслить над поведе-
нием очередного «бузоте-
ра», с которым учитель 
ведет изнурительную вой-
ну нервов на уроке. «Не 
хочет учиться, хочет бал-
бесничать» — такая трак-
товка этого персонажа, мяг-
го говоря, однобока. Да-
вайте рискнем по-другому 
поставить вопрос: долж 
ны ль ребята симулировать 
рвение к науке, когда им 
скучно по вине учителя? 
Честно говоря, я не жду 
ни от кого ответа. Ибо да-
же если в итоге солидных 
педагогических обоснова 
ний принять резолюцию в 
том смысле, что да, долж 
ны! — толку не будет: 
большинство нормальных 
детей подчиниться и не за 
хочет, и не сможет. Их 
природа не велит им дне 
циилиниооиавдо скучать. 

Нсдаг.но мы читали в 
<ЛГ» комментарий психо-
лога к еудефючу очерку 
Там говорилось о «лкггоП 
скуке», о «сенсорном голо-
де» как о причине одича 
ния подростка. 

Один восьмиклассник из 
Уфы (по свидетельству 
директора тамошней шко-
лы № 99 В Попова) напи-
сал очень простые слова: 
«.. не все еще понимают 

рней о Моцарте или о Про-
кофьеве. — разве это не 
высокий образец урока, 
разве не вдохновляющий 
урок для учителя? Да кет 
же, не только для учителя 
музыки, но и геометрии, 
литературы, астрономии! 
Когда В. С. Розов расска-
зывает по радио, как он по-
нимает нравственный поиск 
в искусстве и в жизни. — 
нельзя учителю не поди-
виться, не задуматься: как 
ясно говорит человек о 
сложных вещах, какая до-
машняя у него интонацня, 
как славно он оговаривается 
то и дело, что все это — его 
личное мнение, навязывать 
которое он не хотел бы ни 
кому... 

Странно, конечно, выгля-
дел бы учитель, надумав 
ший подражать на уроках 
И. Андроникову Но, пред-
ставьте. был • моей житии 
один преподаватель ботаив-
ки, который передразнивал 
нас, ребят, тан же похоже 
и смешно, как Андроников 
— Соллертинского или Ос 
тужева! Пародия была его 
рабочим инструментом: там, 
где иной педагог лютует, 
«завинчивая гайчв».

 ;

 это» 
копировал нерадивых. Неза-
бываемы эти позы, эта ми-
мика. это бесстыдство гро-
теска. которое на сцене за-

которых взвешивались плю-
сы н минусы инженера Пеш-
кова. героя пьесы «Человек 
со стороны». «Положитель-
ная» чаша этих весов, ка-
жется, перетягивала: там 
были такие веские достоин-
ства, как чувство ответ-
ственности, творческий мак-
симализм, влюбленность в 
свое дело. На другую чашу 
бросали доводы нервные 
гуманитарии: деляга! тех-
нократ! наполеончик! без-
жалостен к людям! элек-
тронный компьютер вместо 
души!.. Однако зритель не 
стал бы сопереживать 
компьютеру, а герою И. 
Дворецкого он и сопережн 
вает, и аплодирует. Нет. 
первая чаша тяжелей1 

А вот интересно: что 
если мысленно перевести 
Алексея Чешкова из трубо-
литейного цеха в школу, к 
детям? Экспериментально, 
ненадолго? О. здесь те же 
весы покажут иное! Здесь 
славному полпреду научно-
технической революции ни-
какими словами о ней, ни-
какими делами в ее честь 
не перекрыть, не отвести 
упрека в дефиците человеч 
ностн. Это и доказывать, 
по-моему, не нужно: пред-
ставили себе — и доволь-
но. Пусть Чсшков — в соб-
ственных и общих интере-

Г еоргий 

ПОЛОНСКИЙ 

«Витамин «Л» — так 

называется сценарий но-

вого фильма, закон-

ченный недавно лау-

реатом Государственной 

премии СССР кинодра-

матургом Георгием По-

лонским. О месте «лири-

ки» в сегодняшней шко-

ле и эти полемические 

заметки писателя. 

живем до Мельниковых!». 
Лестно, конечно, но вот в 
чем досада моя; герой 
фильма задуман был как 
фигура вполне реалистиче-
ская, а его относят к не-
коей художественной фу-
турологии: до таких учите-
лей надо еще дожить' Слов-
но мы с режиссером С. Рос-
тоцким и артистом В. Ти-
хоновым фантасты или — 
не дай бог! — лакиров-
щики... 

В чем дело? Уж не в 
том ля. что историк Мель-
ников «впадал в лирику», 
рассказывая девятикласс-
никам о лейтенанте Шмид-
те. обнаруживал личное 
отношение к теме урока, 
«замыкал» историю на 
себя и на своих ребят, вы-
секая при атом искры 
гражданского соляавия? 

Такая лирика дефи-
цитна сегодня в шко-
ле. Умудренно-саисходн-
тельными глазами смотрлт 
учителя тот киноурок: да. 
'зажигательно, эмоциональ-
но... яу что ж, на то ведь 
это и кино. 

Не согласен! 
И твердо знаю, что мно-

гие не согласны — прежде 
всего ребята, но также 
лучшие из учителей. Речь 
идет о «живой воде», без 
которой не идут впрок зна-
ния. гудят бедные головы 
отстающих, мутнеют глаза 
двоечника от злости: «Не 
хочу учиться! Работать пой-
ду... Хватит!» Речь идет о 
радости интеллектуального 
труда, о том, что этого тру-
да в школе все больше, а 
«процент» радости все за-
метнее отстает. Доказатель-
ства? Меня лично вполне 
убеждает такое воспомина-
ние народного артиста 
СССР И. В. Ильинского: 

«На спектакле «Горе от 
ума», который мы давали 
для школьников, в ответ 
на мою реплику в роли Фа-
мусова: «Ученье — вот чу-
ма!» — в зале раздался 
гром аплодисментов». 

Дети просто «бузили»? 
Малый театр играя для от-
чаянных, неисправимых 
лентяев? Так скажет учи 
тель. которому неохота 
себя бередить. Нет. многое 
за то, чтобы выслушать те 

смысл учебы. Некоторые 
думают, что они учатся для 
родителей и учителей, по-
тому что их всегда только 
ругают за плохую учебу и 
очень редко объясняют 
смысл ее». 

А между тем в восьмое 
то классе знают все. что 
«ученье — свет», что оно 
открывает дорогу в ИНСТИ-
ТУТЫ и вообще куда-то впе-
ред. Нет, это еще не тот 
главный смысл, который 
парнишку удовлетворил бы. 
Перегружена, задавлена ин-
формацией его память, но 
беспризорной и несытой 
осталась мысль, и вот она 
тычется, скулит... 

Как его увлечь? Как быть 
с эмоциональным авитами-
нозом? Эта хворь недопус-
тима в отрочестве, в юно-
сти; мы даже не знаем, мо-
жем лишь со страхом дога-
дываться, какие тяжкие ос-
лолаи'ния, какие деформа-
ции личности сулит она на 
всю жизнь. Как навсегда 
разлучить школьную науку 
со скукой, с мукой, с глаго-
лами «грызть» и «дол-
бить»? 

ОПУСТИМ Вздохи о 
том. что талантли-
вых, творческих учи-

телей всегда недобор. Пред-
положим, — а это так есте-
ственно предположить! — 
что все добросовестные учи-
теля мечтают прогнать ску-
ку со своих уроков, но не 
всегда знают, как это сде-
лать. Кто поможет? 

Должнй н в силах помочь 
искусство. Это кажется оче-
видным при одной лишь 
оговорке: нужна охота при-
нять его добро, ухватить 
его «методику».. Каких-то 
важных шагов в этом на-
правлении не дает сделать 
преувеличенное, на Мой 
взгляд, и ревниво охраняе-
мое «просвещенцами» пред-
ставление о специфике, под-
властной только им. Полно-
те, законы интересного еди-
ны! Положа руку на сердце, 
никакой такой методиче-
ской ошибки не совершал ге-
рой старого герасимовского 
фильма «Учитель». Он до-
верился Чехову и едва лн 
не весь урок читал детям 
рассказ «Ванька» (Чехов, 
если помните, не подвел). 
Говорят, наркомпросовцы 
очень кипятились в тот 
предвоенный год, бичуя сие 
методическое невежество. А 
сейчас даже в толк не возь-
мешь: почему и за что? 

Когда Д. Б. Кабалевский 
говорит с детской аудято-

конно, а на уроке должно 
было казаться чудовищным, 
не лезущим ни в какие во-
рота! Но мы стонали от хо-
хота, от восторга... И уве-
ряю вас: успевали занимать-
ся ботаникой, обнаружива-
ли на ней высокий, по срав-
нению с другими предмета-
ми, КПД... 

Уместны ли здесь дифи-
рамбы людям, чья сила — 
в неподражаемости, в свой-
ствах, которых нельзя пере-
нять, воспроизвести? Но, 
право, я дальше всего сей-
час от призыва «перенять». 
Другое занимает меня. 
Оказывается, интерееность 
школьной жизни может 
прямо зависеть от некото-
рых качеств учителя, даже 
названия не имеющих на 
языке служебных характе-
ристик. В кругу тесном, ни-
тимно-дружеском эти каче-
ства вносят свой особый 
привкус в человеческое об-
щение. и там ими дорожат, 
но на работе? Как можно? 
Школьные коллеги (боюсь, 
что многие!) назовут моего 
ботаника чудаком или даже 
скоморохом. Не за то. что 
он артистичен от природы, 
а за то, что тащил вту свою 
особенность на урок! Хоро-
шо бы условиться оконча-
тельно: индивидуальность— 
что это для педагога? Бо-
лезненное излишество, как 
зоб или горб, или первое 
условие профпригодности? 

«Забирайте же с собою 
в путь, выходя из мягких 
юношеских лет в суровое 
ожесточающее мужество,— 
говорит торжественно Н. В. 
Гоголь, — забирайте с со-
бою все человеческие дви-
жения. не оставляйте их на 
дороге, не подымете по-
том!» Трудно исполняется 
великий втот завет, если 
твой воспитатель обкорнал 
себя по части «человеческих 
движений» и не видит в 
том утраты. 

...Как-то я пропустил по-
следние показания литера-
турно-критических весов, на 

сах! —• скорее вернется к 
трубам... 

"Но не тут-то было! Я за-
мечаю, что он уже давно 
работает в школе, Чешков. 
И уходить не собирается. 
Чем же оправдывает он 
жесткий. прагматический 
стиль работы'' «Объектив-
ными факторами» — гон-
кой за процентом успевае-
мости, за исполнением раз-
бухающей программы? Или 
«духом времени», якобы 
чуждым «лирики»?.. Обра-
тите внимание, здесь Чеш-
ков — не герой. Ребята его 
не любят, ему не аплоди-
руют. Здесь хороший и лю-
бимый учитель — тот, кто 
иначе, пусть «старомоднее» 
понимает время. 

О нем хотелось бы мно-
го знать, об этом хорошем 
и любимом учителе, как 
можно больше. Адрес! Под-
робности! Словесный порт-
рет! Кстати, не его ли на-
зывают ребята «душевии-
ком»? 

Нет, не его. Попробуйте 
«на зуб» это словечко: кис-
ло, не правда ли? Это от-
того. что душевность — 
еще не духовность. «Ду-
шевник» располагает стар-
шеклассников к довери-
тельным, неказенным кон-
тактам, что в общем мило 
с его стороны... Только 
ведь «надо думать, а не 
улыбаться. Надо книжки 
трудные читать...», как 
сказал поэт, а это «душев-
нику» уже не в подъем, 
иначе его так не прозва-
ли бы. 

Спрос на духовность в 
старших классах, особая 
«намагниченность» на нее! 
Радоваться надо бы... Но, 
во-первых, этот спрос часто 
выражен в колючей, угло-
ватой. невнятной для нас 
форме, так что не сразу и 
Поймешь, что именно ду-
ховность им нужна, а не 
«джинсы» очередные... Во-
вторых, чтобы давать, нуж-
но где-то брать. Постоянно. 
Каждый день. 

Все настойчивее провоз-
глашается у нас в послед-
ние годы принцип проблем-
ное» в обучении. Замеча-
тельный принцип. Правда, 
первые плоды от его при-
менения достались как раа 
начальной школе. Там но-
вая дидактика, с основным 
упором не на память, а на 
мысль, уже дает зримый 
и радостный эффект на 
уроках математики. Те, кто 
видел документальный 
фильм «Птица ИКС», со-
гласятся: математика мо-
жет быть упоительной! 

Но это только начало... 
Тут я снова сошлюсь на ки-
но; не равное социологиче-
скому обследованию, оно 
обладает своей точностью. 
Возьмем два хороших игро-
вых фильма — «Пере-
ступи порог» и «Точка, 
точка, запятая...». В пер-
вом — абитуриент, парень, 
выбранный ва ум и волевые 
качества «президентом» 
класса, демонстрирует на 
экзамене редкое достиже-
ние: он знает наизусть всю 
таблицу логарифмов! Зри-
тель разделяет шоковую 
реакцию его вкзаченато-
4юв: потрясающе! Не голо-
ва. а логарифмическая ли-
нейка!.. Но в следующую 
минуту восклицание выги-
бается в знак вопроса: за-
чем? Разве этих линеек нет 
в продаже? Разве хорошо, 
что эта светлая голова ис-
пользует себя так утилитар-
но? Тенденция-то времени 
другая, обратная: все эти 
подсобные вычисления 
взвалить на компьютер.— 
голова человека нужнее 
для мыслей, для творче-
ства. Но заметьте, комис-
сию на физмате это не сму-
щает. комиссия радуется 
во весь экран... По сюжету, 
герою все же отказано в 
студенческом билете: види-
мо. чуткий сценарист А. 
Гребнев ощущал разницу 
между математическим та-
лантом и способностями 
счетчика-вычислителя... 

Во втором фильме вось-
миклассник с горечью заяв-
ляет: ему непонятно, что 
такое... электрический ток. 
Он помнит округлые фор-
мулировки, но они его не 
удовлетворяют: все мере-
щится ему некая усколь-
зающая подробность в этом 
деле... Он мог бы промол-
чать. чтобы сойти «за ум-
ного» или хотя бы «за нор-
мального»,— нет, он все же 
спросил! Ну и. конечно, 
правдоискательский этот 
вопрос вызвал и насмешки 
класса, и раздражение учи-
теля. 

Впрочем, почему «конеч-
но»? Не потому ли, что 
принцип проблемностн в 
обучении доходит до мно-
гих школ медленно, как 
свет далеких звезд?.. Когда 
он дойдет, то мальчики, за-
дающие свои дотошные во-
просы. будут чувствовать 
себя не шутами гороховы-
ми. а исследователями. Все 
мироздание окажется перед 
судом их разума! Они на-
учатся Мыслить — сопря-
гать неблизкие понятия и 
явления, «выносить напря-
жение противоречия», чу-
раться окостенелых абсо-
лютов. Это. разумеется, 
особый и громадный во 
прос — о том, что школа 
должна учить мыслить, и 
я только приблизился к не-
му, чтобы сказать: вот еще 
один источник чувств, бога-
того спектра вмоций, сво-
бодных от эгоизма и мелоч-
ности. Всегда казалось, что 
такие чувства — удел твор-
цов, любимых детей приро-
ды. Но, если учеба органи-
зована как творчество, не 
х\же будет удел всех де-
тей общества, одинаково 
дорогих для него. 

Спору нет: чтобы приоб-
щиться к знаменитой «дра-
ме идей» в современной 
физике или биологин, нуж-
ны солидная подготовка и 
развитая культура мышле-
ния. Ну хорошо, а драма 
людей, прославившихся как 
революционеры этих и дру-
гих наук? ЖЗЛ в програм-

ме соответствующих пред-
метов — бледная скоро-
пись, мелкий шрифт. О лю-
дях, которым своими вер-
шинами обязана наша ци-
вилизация, у старшекласс-
ников в большинстве слу-
чаев тусклое и абстрактное 
представление. Надо ли 
долго доказывать, что в 
судьбах героев науки, кро-
ме самой науки,— огром-
ный интеллектуальный и 
нравственный заряд, сила 
примера... и страсти, стра-
сти, утоление «сенсорного 
голода»! 

Учение с увлечением — 
высокая, притягательная 
цель. Взять курс на нге, 
однако, нельзя по приказу 
н в одночасье: мала манев-
ренность тяжелого школь-
ного корабля, большая у 
него осадка, и постоять на 
якоре не дозволено, и пас-
сажиры — весьма беспо-
койный народ... Трудно 
возражать «рыцарям инер-
ции», когда они ссылаются 
на это. Но дальновидные 
все-таки возражают, предо-
стерегают: 

«Наберут люди знаний, 
а силенок своих не хватает. 
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чить в круг своей лично-
сти, так они и торчат, как 
упаковочная солома из та-
ры. а самой вещи-то и 
нет»,—писал М. М. Приш-
вин. Не оставляя у нас сом-
нений в том, что это отно-
сится именно к школе, он 
добавил: «Этим путем со-
здавались учебники для 
школ по естествознанию». 

ОДНАКО время закан-
чивать эти заметки. 

У нас принято, 
поднимая общественно зна-
чимый вопрос, расторопно 
предложить его конструк-
тивное решение. Завидую 
хорошей, «белой» завистью 
тому, кто в данном случае 
держит его наготове. Но 
думается мне, конструк-
тивность не всегда выгля-
дит как технология, при-
годная к незамедлительно-
му внедрению в жизнь. 
Конструктивным бывает и 
напоминание о правильной 
точке отсчета, если она 
подзабылась, и даже про-
стодушное приглашение 
помечтать, если оно обра-
щено не к маниловым, а к 
людям серьезным! 

Что самое летучее и 
эфемерное на свете? Чело-
веческие чувства, наверное. 
И они же поражают иногда 
капитальностью, с какой 
ложатся в основу жизнен-
ной кладки и держат ее 
крепче любого цемента. 

Вот последний пример. 
Навещал я в этом году ста-
рую учительницу, бывшего 
директора своей десятилет-
ки Анну Константиновну 
Щуровскую. Ей восемьде-
сят два года. Я застал у 
нее в гостях ие знакомых 
мне людей, целую компа-
нию. Оказывается, все они 
окончили нашу школу, ко-
гда хозяйке дома было 
пятьдесят. Все они были 
энтузиастами школьного 
драмкружка: 4 мая 1941 го-
да в клубе имени Каляева 
они сыграли «Горе от 
ума» (полностью, в четы-
рех актах! — очень этим 
горды) в постановке Анны 
Константиновны. А потом 
просвистели считанные 
дни, и она провожала сво-
их артистов на фронт. С 
тех пор они связаны — 
мысленно, письменно, те-
лефонно, визуально. — это, 
наверное, уже на всю 
жизнь. 

Чем связаны? Чувства-
ми. пережитыми вместе. 
Театром и литературой. 
Фронтом и тылом. Благо-
дарностью себе, друг дру-
гу. Анне Константиновне, 
Грибоедову за душевную 
высоту тех дней. Они свя-
заны легкокрылыми эмо-
циями. сыгравшими капи-
тальную роль. 

Между прочим, это она, 
Анна Константиновна, под-
сказала мне: 

— Ты напиши: школа— 
учреждение лирическое! 

ИСШАШ 

НАСТАВНИК 

Издательство - С о ^ т 
Россия» начало систематике, 
сиий выпуск н и и г „ н " ? ! , . й . ! ! ; 
рии .Человек среди л ю д е й » -
злмысо л чрезвычайно иитв-
ресный... 

Мы много и справедливо г», 
ворим о благотворных пере-
менах, происходящих «о .сея 
сферах нашей жиэни » связи 
с наступлением эры научно-
технической рееовюции. Вме-
сто с тем технический про-
гресс поставил перед нелом-
ком немало новых проблем, 
в том числе нравственно-
го свойства, внес свои по-
правки к наши»} представле-
ниям о стиле взаимоотноше-
ний людей в самых раэны* 
ситуациях. 

Именно ату задачу — отве-
тите на новые этические во-
просы. - видимо, ставит пе-
ред совой серия «Человек сре-
ди людей». 

«Документальность», жив-
ненность материале, реаль-
ность и подлинность фанто» 
и явлений - особенность 
книг этой серии, название ко-
торой перекликается с очер-
ком писателя Н. Атароеа. 
в свое время опубликован-
ным в «Известиях». Его же 
книга очерков «Зову — от-
зовись!» одной из первых вы-
шла под этой рубрикой. 

каждый очерк книги — по-
вод для особого разговор». 
Но объединены они одним ос-
новным мотивом: светочувс-^ 
вительность нашей души, ив-
шей памяти на добро. 

Всо начинается с колыбели. 
Нравственная чистота отно-
шений впитывается с молоном 
матери. И поэтому наши де-
ти — такие, каких мы эаслу-
живаем. К вопросу «кем ты 
будешь?» надо непременно 
добавлять вопрос «кто ты уж» 
есть?». Потому что в зерне — 
весь колос. Книга И. Атаров» 
— о воспитании детей, ов 
исиусстве воспитателя • ши-
роком значении слова. 

Тема этичесиой ответствен-
ности родителей за детей, от-
ветственности, подразумеваю-
щей не только доброту 
е житейсиом понимании 
слова, но и умное. пост-
роенное на подлинно научны* 
основах воспитание. — однв 
из главных в очерках Атаро-
еа о педагогах и педагогике. 
Писатель выступает за педа-
гогику глубоко конкретную, 
умеющую видеть в каждом 
ребение нечто неповтори-
мое. то. что в будущем сдела-
ет его особой, ни на иого и« 
похожей личностью,-

Эта ннига—о таланте воспи-
тания, и она ж е — о талантли-
вых людях. И в академике 
И. Насснрсном. и в инженера 
Е. Алексееве, и в старом шо-
фере В. Барышеее авторе при-
влекает прежде всего человв-
чесний дар. дар общения, дар 
жить «в связке», среди людей. 

Есть в книге очерк «Три 
версты березовой аяяеи». В 
мем спустя двадцать лет ав-
тор решил рассказать о судь-
бе сельского врача иэ Крас-
ной Горбатни. И ие столько о 
самой Варваре Осиповне Зит-
та, сколько о том, какой она 
«помнилась своим односель-
чанам. Да. доктор Зитта выла 
необыкновенным человеком. 
Но и те, для кого она жила, 
оказались людьми с памятью, 
чувствительной к добру. 

Долгая память на добро.» 
Пожалуй, именно тан можнв 
сформулировать существ» 
сборнииа «Зову — отаовисЫ», 

В небольшой атой книжка 
Николай Атаров опять эаявия 
о себе нан художник, глубока 
чувствующий нравственные 
проблемы, волнующи» > сего-
дня наше общество. 

Можно не сомневаться, чта 
новая серия, рождение кото-
рой мы сегодня отмечаем, 
встретит заслуженный инте-
рес массового читателя. 

Ю. МАРЬЯМОВ 
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СЕМЕПНЛЯ жизнь 
современного чело-
века, как ничто 

другое, нуждается в ясно-
сти и гибкости психологи-
ческих установок, однако— 
судя по количеству разво-
дов — 5та ясность дости-
гается далеко не всегда. 

Каждый в своей семей-
ной жизни хочет, разу-
меется. счастья. А какое 
оно? Как мы прогнозируем, 
Планируем, проектируем 
его? Эти вопросы все на-
стойчивее ставит перед на-
ми жизнь, но мы не всегда 
можем с достаточной чет-
костью ответить на них. 

В современной семье уже 
давио трудно жить «как 
бог на душу положит». Мы 
сами являемся актера-
ми и авторами своего не-
простого семейного «спек-
такля». н прп этом нам на-
до крепко держать в уме, 
что требования к авторско-
му и актерскому мастерст-
ву постоянно растут. 

Ритмы современной жиз-
ни напрягают не только на-
ши нервы, но и наши се-
мейные отношения: усталые 
люди легко идут на ссору; 
жены обижаются на мужей, 
мужья на жен... У каждо-
го из них вроде бы своя 
правда. Но при ближайшем 

. рассмотрении взаимные 
оГч!ды н конфликтные 
вспышки показывают, что 
супруги чаще всего не име-
ют ясного понимания совре-
менной семейной социаль-
ной ситуации, или — про-
ще — не всегда точно зна-
ют. чего же они хотят друг 
от друга. 

О всякого рода житей-
ских неурядицах существу-
ет хорошая поговорка: 
«Под каждой крышей свои 
Мыши». Да, жизнь необы-
чайно сложна, и неуряди-
цы у каждого свои, но 
что касается современных 
семейных неувязок, то «мы-
цш» зачастую удивительно 
похожи друг на друга. 

А теперь небольшое ис-
торическое отступление. 

вспомним: матриархат имея 
саою экономическую основу, 
патриархат — саою. Однако и 
а том. и а другом 
семья выла авторитарной. 
Превосходство одного ю л а 
над ДРУГИМ пронизывало всю 
саманную жизнь. Машинное 
производство, как известно, 
создало предпосылки для но-
вой формы семьи -
тарной, что означало переход 
И более высокому уровню 
с у п р у ж е с к о й гармонии, жен-
щина постепенно аовленается 
В общественный труд. то 
•сть. май и м у ж ч и н а , приоб-
ретает экономическую само-
стоятельность. Однако о пол-
ном семейном равенстве гово-
р и т ь еще рано. Основы равен-
ства были эаложены социа-
лизмом, который юридически 
оформил, узаконил это равен-
« т в о и всячески стремится 
аакрепнть и развить его. со-
ветский закон тарам 
« у п р у г а м равные права при 

Кшенин всех вопросов «е-
иной жизни. 
Однако современной се-

иъей все чаще руководит 
женщина — жена, мать. 
Она ближе к детям, ко 
всем потребностям домо-
чадцев; в ее распоряже-
нии как правило, денеж-
ный бюджет и бюджет се-
мейного времени. Есть я 
другие семьи, где осущест-
вляются два «уровня» ру-
ководства — материнское и 
отцовское. Отец — это «тя-
желая артиллерия», она не 
ведет огня по мелким це-
лям и являет собой как 
бы старшую запасную ин-
станцию. Все серьезные 
вопросы решаются супру-
гами сообща. 

Думается, что втот «сдво-

енный» тип руководства 
ближе к идеалу. Во всяком 
Случае, он психологически, 
Педагогически и юридиче-
ски оправдан, ибо объеди-
няет усилия двух сторон. 
Этого-то как раз и требует 
эгалитарность семейных от-
ношений. Однако так же. 
как нет чистой, дистилли-
рованной формы производ-
ства (машинное, скажем, 
переплетается с ручным). 
Тпк нет и чистой формы 
семьи, где совершенно от-
сутствовали бы. скажем. 
Пережитки авторитарности 
и абсолютно господствова-
ли бы эгалитарные начала. 

Однако мы во многих 
Случаях бездумно перено-
сим из семьи отмирающего 
типа (с преобладанием ав-
торитарных начал) в семью 
новую (с ясной тенденцией 
в сторону эгалитарности) 
прежние и устарелые требо-

В себя, трудолюбие, трез-
вость, чувство юмора, 
стремление к всесторонне-
му совершенству, физиче-
ская красота. 

Итак, мужская интелли-
гентность. Очевидно, жен-
щины понимают под этим 
нравственную развитость 
мужчины, воспитанность, 
наличие у него высокого 
эстетического вкуса, умение 
тонко чувствовать, а глав-
ное — способность к со-
переживанию и весь тот 
набор духовных и нравст-
венно - психологических ка-
честв. который всегда прия-
тен в любом человеке. 

Духовный мир и здесь 
закономерно занимает все 
возрастающую роль. А мир 
физический, с его особен-
ностями? Можно ли и нуж-
но ли игнорировать его? 
Очень часто современная 
женщина, требующая от 

не произошло объедине-
ния понятий силы и ин-
теллигентности, еще не 
родился идеал интелли-
гентной силы. И женщины, 
предъявляя к мужчинам 
прежде всего высокоинтел-
лектуальные требования, в 
то же время часто жалуют-
ся, что многие нынешние 
мужчины — какие-то хлю-
пики, несамостоятельные, 
рефлексирующие личности, 
что им чего-то недостает. 
А недостает им силы, кото-
рая должна бы быть не за-
менена интеллигентностью, 
а помножена на нее, как и 
на все богатство современ-
ной эмоциональной культу-
ры. Интеллигентность, по-
вторяю, не противостоит 
мужской силе, а как бы 
вливается в нее. Происхо-
дит ннтеллнгентнзацня 
мужской силы. Только та-
ким образом эта сила пере-

|"̂  СОЛОВЬЕВ, доцент Вильнюсского университета 

КТО НРАВИТСЯ 
ДЕВУШКАМ... 
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ВИЛЬНЮССКИЕ СТУДЕНТКИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОСТАВИЛИ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ... 

вання к достоинствам су-
пруга или супруги... Же-
на. предположим, упрекает 
«ужа в том. что он плохой 
добытчик, а муж выска-
зывает жене неудовольст-
вие по поводу ее невысокой 
домашней расторопности. 
И ни один из спорящих не 
возьмет себе в толр, что 
такие требования в новой 
ситуации лишены всяких 
серьезных оснований. 

В 1964 ГОДУ в Чехо-
словакии около тыся-
чи девушек ответили 

на вопрос, какие качества 
они хотели бы видеть у 
мужчин как у спутников 
жизни. Так вот, интелли-
гентность заняла первое 
место, искренность — вто-
рое, далее идут трезвость, 
доброта, верность, трудо-
любие, чувство юмора, чут-
иге отношение к близким... 
В 1967 году примерно на 
такие же вопросы отвечали 
девушки Польши, и они так 
же." как их сверстницы из 
Чехословакии, пожелали 
вы видеть в нынешнем 
мужчине не только добро-
ту и ласковость, приятную 
наружность и искренность, 
но и наличие хорошей спе-
циальности. грамотности, 
тонкости — то есть опять 
же интеллигентность. Ин-
теллигентность поставили 
на первое место в своих 
пожеланиях к будущему 
супругу и студентки Виль-
нюсского государственно-
го университета, опрошен-
ные автором втнх строи • 
сентябре 1973 года. На вто-
ром месте —~ отношение к 
Женщине как к равноправ-
ному другу, на третьем — 
заботливое отношение к 
семье и детям, далее — 
духовное богатство н щед-
рость. разумная воля, вера 

мужчины интеллигентно-
сти, вольно или невольно 
начала отодвигать на зад-
ний план то. что он истори-
чески прнвык считать пер-
вейшей своей доблестью — 
силу. 

Долгие времена мужчина 
выл ориентирован на то. 
что женщина как существо 
слабое стремится прежде 
всего к его силе. Но ведь 
Само понятие мужской си-
лы претерпело коренные 
исторические изменения. 
Раньше вто, надо полагать, 
была сила в ее чистейшем 
физическом аспекте (муж-
чина — воин. защитник, 
охотник), затем к этому при-
бавился и аспект экономи-
ческий (добытчик, корми-
лец. опора, «надежа»). Те-
перь же, как видим, в чис-
ле мужских достоинств пер-
вое место, казалось бы, не-
ожиданно заняла интелли-
гентность. 

Конечно же. такие при-
вязки прежней мужской 
силы, как кулак, окрик, 
как формула «да убоится 
жена своего мужа» и т. д., 
не могут не отталкивать со-
временную (добавим — 
вкономически самостоя-
тельную) женщину, кото-
рая видит в подобных «си-
ловых» проявлениях преж-
де всего тени домостроя. 
Реакция на вековое от-
сутствие подлинно духовно-
го. интеллигентного отно-
шения к женщине, тоска по 
атому должна была выдви-
нуть — и выдвинула — на 
Первое место в современ-
ных женских пожеланиях к 
мужчине те качества, кото-
рые социологи называют 
ценностями недостатка. Но 
сложность положения в 
*ом, что в сознании мно-
гих женщин, видимо, еще 

стает быть слепой. Куль-
турная женщина это хоро-
шо понимает. Ей только 
нужно настойчивее помо-
гать мужчине развивать в 
себе эту силу, ибо если 
женщина не развивает и не 
поощряет в мужчине силу, 
она так или иначе разви-
вает в нем слабость. 

ТЕПЕРЬ немного о 
женских качествах. 
Студентки Вильнюс-

ского университета во вре-
мя интервью, о котором уже 
шла речь, среди десяти черт 
достоинства женщины как 
жены на одно из первых 
мест поставили способ-
ность понимать мужа. 
Очень хорошо. Однако то. 
что оказалось теоретически 
на первом месте, далеко не 
всегда ведь оказывается на 
первом месте в жизни. 

Представим себе такую 
ситуацию: у мужа крупная 
неудача по работе нлн кру-
шение каких-то надежд и 
планов — да мало ли что 
случается в жизни? Где он 
надеется получить мораль-
ную поддержку? Конечно, у 
жены. Думающая жена най-
дет в себе силы, чтобы ска-
зать: ие всегда в жизни бу-
дут тучн, не все возможно-
сти еще исчерпаны, я ве-
рю в тебя, ты добьешься... 

А иная жена и промол-
вит: я так н знала... 

Это уже как прямое по-
падание! И многие нынеш-
ние жены научились стре-
лять без промаха... 

Надо полагать, что у со-
временной женщины все же 
есть основания для подоб-
ной резкости. Физические 
н нервные перегрузки, оби-
лие забот, обязанностей и 
вполне реальных житейских 
трудностей, ложащихся пре-
жде всего на женские пле-

чи. создают порой в созна-
нии наших жен комплекс 
недовольства. Причем не-
довольства прежде всего 
мужчиной, от которого жен-
щина ждет помощи и под-
держки сильного, хотя тео-
ретически облекает все это 
в требование абстрактной 
интеллигентности... 

В 1972 году большая 
группа социологов провела 
по всей Литве анкетный 
опрос на тему «Женщина — 
труд — семья». Результаты 
опроса позволяют сделать 
вывод, что, как бы женщи-
ны ни обижались на муж-
чин, их помощь в до-
машних делах становится 
все более ощутимой. Более 
того, социологи различных 
городов нашей страны еди-
нодушно отмечают, что мо-
лодые мужья больше уде-
ляют внимания заботы* о 
доме н о воспитании детей, 
чем мужья более старших 
поколений. Здесь, видимо, 
сказывается то обстоятель-
ство. что мужья и жены в 
молодых семьях и по обра-
вованию. и по характеру 
трудовой деятельности, и по 
уровню своей эмоциональ-
ной культуры стоят ближе 
друг к другу, чем супруги 
прошлых поколений. На во-
прос упомянутой анкеты: 
«Увеличилась ли а послед-
ние годы помощь вашего 
муня» в выполнении домаш-
ней работы?» — мы полу чи-
ли такие ответы: значитель-
но увеличилась — 4,56 
процента, увеличилась — 
2 1,31 процента, осталась на 
прежнем уровне — 55,37, 
уменьшилась — 10,35, не 
знаю — 5,06. 

Эта же анкета показала, 
что стирка в 98,04 процен-
та случаев осталась в ру-
ках жены, как и приготов-
ление пищи (87.21). Зна-
чит, наметившаяся тенден-
ция все большего участия 
мужчины в домашних де-
лах меньше всего затраги-
вает мыльную воду и каст-
рюлю. Зато увеличивается 
доля мужского участия в 
воспитании — отцы чаше 
ходят на родительские соб-
рания. просматривают тет-
радки своих детей. 

Важно то, что современ-
ные мужчины все больше 
проникаются убеждением, 
что забота о семье, о детях 
не может сводиться к еди-
новременным, эпизодиче-
ским фактам оказания по-
мощи жене, а является по-
стоянной и вполне интел-
лигентной мужской обязан-
ностью и долгом. 

ЛУЧИЛОСЬ так, что 
вовлечение женщин 
в общественное про-

изводство, масштабы и ско-
рости этого вовлечения на-
много обогнали наше созна-
ние. н мужчина — в силу 
того, что бытие всегда идет 
впереди наших оценок — 
не успел подвести под 
нынешнее положение жен-
щины необходимые нрав-
ственно - психологические 
опоры сочувствия, под-
держки. понимания, то 
есть той самой интеллигент-
ной силы, без которой жен-
щине тяжко жить на белом 
свете. Новое рождается 
борьбе со старым — это 
мы давно усвоили, но надо 
усвонть и то, что это озна-
чает неизбежность сущест-
вования переходных перио-
дов, когда старое нам уже 
не служит, да и не кажется 
привлекательным, а новое 
еще никак не встанет на 
ноги. 

К Р Ш Н Ь Ш И : 

ОТ М А Л А 

ДО ВЕЛИКА 
В А Р С И Р И Я 

Разными бывают есостае-
ляющие» семейного счастья. 
В семье рижан Гунара Жа• 
новича и Чеславы Станисла-
вовны Краминьш таких (со-
ставляющих» восемь: двух-
летний Юрис, школьники 
Валдис, Инара, Гунта, Ма-
рите, семнадцатилетняя Вел-
та, двое старших — девятна-
дцатилетний Эдгаре и два-
дцатилетний Харис (сейчас 
в армии), оба шоферы, как 
и отец. I 

Такая семья •*- маленькое 
общество со своими закона-

и традициями. И самая 
устойчивая из этих тради-
ций — трудолюбие. Его при-
вили ребятам с помощью 
вполне педагогичного спосо-
ба—личного примера. И хотя 
один из родителей — води-
тель Рижского автобусного 
парка, а другая—домохозяй-
ка, нп орден «Знак Почета» 
и грамоты, которыми награж-
ден он, вместе с ним заслу-
жила и она., 

Старшая — Велта — бу-
дет швеей 

Эта профессия относится к числу самых неопре-
деленных. Однако, если все работы, которые вхо-
дят а круг этой профессии, оценить по прейскуран-
ту службы быта, получится сумма, равная зарплате 
специалиста! 

П' 

« • 

С' 

| ОПРОБУЙТЕ спро-
енть своего приятеля, 
супруга которого — до-

мохозяйка, что делает «го 
жена. Вероятнее всего, он 
ответит; «Ничего, так™ по 
жоаайстау...». Как выглядит 
•та ж.еишниа, которая «ниче-
го не делает», и сколько 
стоит его «ничего»? На ати 
вопросы мы попытались от-
ветить с помощью Элеоноры 
Снронич, супруги, матери, 
бывшей служащей. Элеонора 
бросила работу восемь лет 
казах по семейным обстоя-
тельствам. Причина — рож-
дение дочки Эстер, которая 
теперь с отличием окончила 
первый класс. Младший сын 
1ааор скоро пойдет в школу. 

плечами у Элеоноры — 
девять лет работы на пред-
приятии и восемь лет стажа, 
который никогда не будет 
куда-либо ва числен, — ста-
жа ДОМОХОЗЯЙКИ. 

Мы метали ее ранним 
утром у дверей ее квартиры 
с полными, тяжелыми сумка-
ми в руках, которые она вта-
щила на четвертый вгаж до-
ма номер 4, ч ю на улице 
Шеноа в Загребе. 

Умение расходовать день-
ги — вот первая тема, на ко-
торую мы беседовали. 

— Ив тою. ч ю мне прино-
сит муж, я прежде всего вы-
деляю средства для оплаты 
ва квартиру, гав, свет, сумму 
на питание, на самые необхо-
димые покупки для детей и 
мужа. А уж для себя, конеч-
но, в последнюю очередь. Но 
ведь нужно еще иметь в ви-
ду такие расходы, как мебель, 
ремонт квартиры... От всех 
•тих вабот порой голова идет 
кругом... Я похудела на десять 
килограммов, с тех пор как 
бросила работу на предприя-
тии. — прианалась Элеонора, 
подав кофе и сотни рав под-
нимаясь иа-ва стола, чтобы 
утихомирить детей, стереть 
со стола, вытряхнуть пепель-
ницу. приготовить вавтрак, 
чтобы... 

Эту ночь она плохо спала: 
ааболел ребенок. Каждая 
мать анает, что такое быть 
•домашним лекарем». 

— А кому жа еще им 
быть? — спросила она. — 
Ведь мужу надо рано вста-
вать н идти на работу в ар-
хитектурную мастерскую. От 
него я не МОГУ втого требо-
вать. Он должен к утру хоро-
шо отдохнуть... 

— А кто ва вами ухажи-
•аеу, когда »ы болеете? — 
спросили мы. 

— За мной? -С тех пор как 
у меня появились дети, • не 
болею. 

Грипп, простуда — »то ве 
тв болезни. иа-ва которых 
она ложится в постель. 

Зденка МАРОК 

«СКОЛЬКО 
стоит 
ДОМО-
ХОЗЯЙКА?» 

— Иногда пошаливает серд-
це, но вообще-то я здоро-
ва. — говорит она просто-
душно. 

Итак, наша собеседница — 
домохозяйка по профессии. 
Большую часть года она 
встает раньше семи — детей 
надо отправить в школу. И 
никогда не ложится раньше 
одиннадцати. Как н чем она 
ааполняет время? 

— Т р у д н о вто все подсчи-
тать. — говорит она. — До-
машние дела однообрааны. 
Целый день толчешься на 
одном месте, сто ра» делаешь 
одни н те же движения. Кто 
знает, сколько рав перемоешь 
посуду, подметешь пол, при-
чешешь детей... Все время 
одно и то же. Автоматически. 
Большую часть домашних ра-
бот я делаю, «как робот». 
Этих хлопот никто никогда 
не видит. А от них-то боль-
ше всего и устаешь.» 

Часто мужья, глядя иа 
своих жен с бкгудв на голо-
ве и с веником в руках, ду-
мают: «Где же та прекрасная 
девушка, которую я полюбил 
и на которой женился?» Или: 
«Почему она ничем не инте-
ресуется? А ведь когда-то 
мы могли интересно погово-
рить. понимали друг друга...» 

Судьба домохозяйки ваклю-
чена вместе с ней в четырех 
стенах. Каждодневные хлопо-
ты неизбежны н строго опре-
делены во времени. Они не 
допускают беззаботного вре-
мяпрепровождения. А если бы 
свободное время и было, то 
все равно круг общения очень 
с ужен-

Не вредное лн ато произ-
водство — домашнее хозяй-
ство? Где больше нервное 
напряжение — при нормиро-
ванном рабочем дне на пред-
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приятии или когда все время 
думаешь, как обеспечить по-
требности всех членов семьи? 
«Домохозяйка» — символ 
безопасности и ничем не 
омраченного семенного ми-
ра и спокойствия, что так 
важно для мужчины, занято-
го на производстве. Она вы-
глядит миссионером стабиль-
ности и атмосферы, где нет 
места стрессам. И вто тоже 
ее профессия. Страдает она 
одна: если обратиться к ме-
дицинской статистике, оказы-
вается. что все большее чи-
сло профессиональных домо-
хозяек лечится в психоневро-
логических отделениях кли-
ник. 

В доме, иа которого жен-
щина не уходит на работу, 
чаще всего полы натер-
ты до блеска, раковины на 
кухне и а ванной сияют, 
белье аккуратно сложено на 
полочках шкафа... Каза-
лось бы. бытовые приборы — 
огромное подспорье для до-
мохозяек. 

— Да, стиральная машина 
освобождает меня от тяжело-
го физического труда. — го-
ворит нам Элеонора. — Но 
вато теперь, чуть ва белье 
появится пятнышко, я уже 
бросаю его в стиральную ма-
шину. А ведь стиральная ма-
шина не I ладит. Поэтому то 
время, какое раньше у меня 
отнимала стирка, уходит те-
перь на глажение. Если бы 
не было стиральной машины, 
я с таким легким сердцем не 
бросала бы белье в таз для 
стирки. Быювые приборы 
освобождают домохозяек от 
тяжелых физических уси-
лий — вытряхивания ковров, 
стирки белья, согревания и 
ношения воды, но время, не-
обходимое для производства 
всех домашних работ, оста-
лось тем же, что и раньше... 

Мы подсчитали часы, не-
обходимые для организации 
труда в домашнем хозяйстве 
(причем подсчитывали толь-
ко основные, крупные опера-
ции), и помножили их в на-
шей таблице на почасовую 
ставку аналогичных Услуг на 
предприятиях бытового об-
служивания. Стоимость толь-
ко основных операций пока-
аывает, что домашняя хо-
аяйка «зарабатывает» столь-
ко же. сколько директор 
крупного предприятия! 

И ведь нет на свете такого 
оабочего-уннверсала, который 
мог бы сравниться с домохо-
зяйкой. Она стирает, гладит, 
готовит, воспитывает детей, 
лечи1.« Выполняет физиче-
скую и умственную работу 
одновременно. Наша таблица 
убедительно показывает, 
сколько стоит труд женщин, 
о которых чаще всего гово-
рят: «Ничего, так... по хозяй-
ству...» 

«Внеснии у сриеду» 
(ЮГОСЛАВИЯ) 

Перевел В. ЕРУНОВ 

В соответствии с под-
I счетами ж у р н а л а , отну-
| да м ы (с некоторыми со-

кращениями) перепеча-
тываем атот материал и 
откуда взята приводи-
мая таблична, югослав-

I сная домохозяйка аконо-
I мит дли семьи • месяц 
| 8210 н о в ы х динаров. Од-
| наио нетрудно заметить. 
! что количество часов 
| «работы • день» а атой 
| таблично равно двадцати 
I четырем... Конечно ж е , 

здесь есть известное пре-
| увеличение (женщины 
1 утверждают, что работа-

ют по двадцать ч е т ы р » 
I часа в сутии). И ас* ж а . . 

А 
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ОТ НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНОВ до Питтс-
бурга были пересад-

ки между аэропортами Бе-
гищево и Большой Питтс-
бург, были и тысячи ки-
лометров, перешедших не-
заметно в мили. про-
изошла смена аэрофлот-
ской курицы на лондонский 
ростбиф, люди вокруг пере-
шли с русского на англий-
ский. В то же время мое 
путешествие уточнило, что, 
кроме техники и сервиса, 
нужны еще соответствую-
щие политические условия. 
Расстояния теперь реаль-
нее мерить на политиче-
ский аршин. 

Опоры арки «Набереж-
ные Челны—Питтсбург» за-
ложены в ходе нормализа-
ции советско-американских 
отношений, предполагаю-
щей развитие экономичес-
кого сотрудничества и 
«обратную связь»: благо-
творное влияние сотрудни-
чества на дальнейшее улуч-
шение политических отно-
шений. 

В Набережных Челнах, 
напомним, растет целый 
комплекс заводов по произ-
водству грузовых автомоби-
лей. Вместе с ним растет 
город. Один из ключевых 
заводов — литейный, кото-
рый будет состоять из че-
тырех корпусов: ковкого и 
серого чугуна, стального 
литья, цветного литья, а 
также точного стального 
литья. 

Таково место действия. 
Основная задача строи-

телей КамАЗа в этом году 
была — закрыть корпуса 
и дать в них тепло, чтобы 
зимой в нормальных усло-
виях начать заполнять кор-
пуса «начинкой» из стан-
ков. Об этой основной 
задаче напоминают лозунги 
на стенах домов в Набереж-
ных Челнах. Они же, за-
глядывая вперед, призыва-
ют: «Дадим грузовик в 
1974 году». 

Таково время действия. 
Теперь о действующих 

лицах. Их много: строите-
ли. монтажники, автозавод-
цы, проектанты... И ие толь-
ко в Челнах — в Казани, 
в Москве, в Ярославле и 
т. д. КамАЗ строит вся 
страна. Участвуют и дру-
гие страны. Литейный за-
вод. находящийся сейчас в 
центре внимания всей 
стройки, проектирует аме-
риканская фирма «Сувн-
делл-Дресслер». Значи-
тельную часть оборудова-
ния для него поставят аме-
риканские компании. По-
чему они? 

Я БЕСЕДУЮ в Пяттс-
бурге с вице-президен-
том компании «Пул-

май» Доиальдом Морфи. 
Я встречался с ним как 
с президентом компании 
«Суинделл-Дресслер». той 
самой, которая не без сме-
лости и отваги решилась 
взяться за проект самого 
большого в мире литейно-
го завода. Но «Суинделл-
Дресслер» — филиал ком-
пании «Пулмак», так что 
переход г-на Морфи из пре-
зидентов в вице-президен-
ты можно рассматривать 
как повышение. Морфи 
рассуждает: 

— Ваша экономика раз-
вивается быстро, вам тре-
буется новейшая техноло-
гия. Вопрос не в том, смог-
ли ли бы вы сами ее раз-
работать: у вас очень хо-
рошие ннженеры. Вопрос в 
том, стоит ли снова изо-
бретать велосипед. Это вер-
но в отношении литейного 
дела, где США разработа-
ли современную техноло-
гию, а вы собираетесь ее 
купить... 

В Набережных Челнах я 
беседовал с генеральным 
директором КамАЗа, заме-
стителем министра автомо-
бильной промышленности 
СССР Львом Борисовичем 
Васильевым. 

— У американцев, — 
говорил Лев Борисович, — 
применяются в литейном 
деле самые совершенные 
машины н технология. По-
этому мы и решили вос-
пользоваться их опытом. 

Главный инженер Кам-
АЗа Анатолий Максимович 
Плахов добавляет: 

— В Европе таких 
крупных литейных заводов 
просто нет. А в США про-
образы крупных литейных 
заводов имеются. Так что 
американский опыт в этой 
области опережает евро-
пейский. На ряд наших ли-
ний и решений аналогов в 
мировой практике практи-
чески нет. Больших заводов 
по выпуску легковых авто-
мобилей много. Но грузо-
вики выпускаются По 30— 
50 тысяч в год. у нас же за 
год будет выпускаться 150 
тысяч автомашин, 250 ты-
сяч дизелей. 

Возвратимся в Питтс-
бург. Спрашиваю Морфи, 
как так получилось, что он 
стал пионером советско-
американского экономиче-
ского сотрудничества. 

— Началось с промыш-
ленной выставки в Англии 
осенью 1970 года, — вспо-
минает Морфи. — Там де-
монстрировалось литейное 
оборудование, в проектиро-
вании которого участвовала 
наша фирма «Суинделл-
Дресслер». Советские спе-
циалисты заинтересовались, 
начались переговоры Шли 
они долго, целый год. На-
ши люди ездили в Москву 
четырнадцать раз. Перего-
воры успешно закончились 
подписанием соглашения. 

Руководитель группы со-
ветских специалистов в 
Пнттсбурге, заместитель 
председателя всесоюзного 
объединения «Металлург-
импбрт» Венедикт Владими-

рович Пермяков добавляет: 
— Нас привлекает аме-

риканский опыт, но мы вели 
переговоры также и с ев-
ропейскими фирмами. В 
конце концов мы остано-
вили свой выбор на амери-
канцах. Их машины внешне 
выглядят не так, как в Ев-
ропе, не так отделаны, как. 
скажем, у немцев, но рабо-
тают долго и надежно На 
литейном заводе Форда в 
Детройте — новейшем в 
американской автомобиль-
ной промышленности — по-
бывали специалисты из Гос-
плана. с самого КамАЗа. 
Остановившись на США. 
мы потом долго еще вели 
переговоры с разными фир-
мами. В конце концов вы-
бор пал на «Суинделл-
Дресслер». Эта фирма уча-
ствовала в проектировании 
литейного завода Форда 

КАК" ИДУТ дела на ли-
тейном? Я объезжаю 
строительную пло-

щадку с заместителем глав 
ного инженера завода Нико-
лаем Михайловичем Белки-
ным. Едем на «газике» 

Николай Михайлович 
горделиво разъясняет: 

— Вот проезжаем кор-
пус серого и ковкого чугу-
на. Длина — 715 метров, 
ширина — 240 метров. Че-
тыре тысячи рабочих будет 

У Белкина забот полон 
рот. Но его волнует и сле-
дующий год. когда три кор-
пуса литейного завода дол-
жны войти в строй действу-
ющих. 

опоздание с 
проектом объясняется, иа 
мой взгляд, необходимостью 
иметь время для обсужде-
ния и раздумий при оконча-
тельном выборе тех или 
иных технических реше-
ний . 

Теперь первый втап рабо-
ты позади. Сейчас у всех на 
языке другой термин: «Ра-
бочий проект». 

Он ближе к делу: идет 
разработка строительных 
фундаментов, рабочая пла-
нировка уже определенного 
оборудования. Цепочка 
здесь такая: фнрма-постав-
щик того или иного обо-
рудования передает ра-
бочие чертежи заказчику 
(КамАЗу), заказчик — про-
ектанту («Суинделл-Дрес-
слер»), проектант — на-
шим специалистам в Пнттс-
бурге на корректировку, те 
— в «Промстрой проект» на 
одобрение, и уж «Пром-
стройпроект» выдает рабо-
чие чертежи, те самые, про 
которые Николай Михайло-
вич Белкин спрашивает, где 
же они. 

Волнуется не только он. 
«Генеральный», как назы-
вают здесь директора, Л. Б. 
Васильева, говорит: 

— В Челнах Лылв амери-
канские журналисты, я им 
говорил об опасности отста-
вания в проектировании. 
Мы должны готовить техно-
логические нули, ставить 
фундаменты под оборудова-
ние. а исходных данных от 
фирмы-изготовителя нет. 

думаем • основном тон-
чить выдачу строительных 
ваданнй. Останутся мелочи. 

Об отставании ои выска-
зывает следующие сообра-
жения: 

— Нужно учитьаать. что 
мы решились построить за-
вод с учетом новейших тех-
нических достижений. Что-
бы выдержать срок, мы зда-
ния уже строим, хотя и не 
знаем, какое там будет обо-
рудование и как оно будет 
размещено. Для Америки 
такой подход необычен. Там 
вообще ие делается техниче-
ский проект на отвлеченное 
оборудование, фирма стре-
мится сделать технический 
и рабочий проекты сразу. 
Мы делаем в Америке и то, 
и другое. I! трудности воз-
никли как раз иа дистанции 
нежду техническим и рабо-
чим проектами. 

Главный инженер литей-
ного завода Лев Николае-
вич Шаблыгин, работающий 
пока что техническим ру-
ководителем группы совет-
ских специалистов в Пнттс-
бурге. поднимает суть про-
блемы: 

— Я Белкина понимаю. 
На него строители нажима-
ют. Но дело-то в том. что 
мы сами многое поменяли в 
техническом проекте. После 
его рассмотрения было 
решено разместить иа дан-
ных площадях в перспек-
тиве еще одну формо-
вочную линию и тем самым 
получить больше продук-
ции. Пришлось сдвигать ли-

ектантов, если поступит 
дополнительная информа-
ция от фирм — продав-
цов оборудования, мы об-
ратимся за срочной по-
мощью к субподрядчи-
кам. К сожалению, быва-
ет, что когда информация 
наконец-то поступает, она 
поступает скопом, вся сра-
зу, тогда как нам предпоч-
тительнее было бы полу-
чать ее ровным потоком. 
Кроме того, поступая сра-
зу, она сопровождается 
пожеланием завершить ра-
боту с ней за неделю. 
Это непрактично. Чем 
раньше размещается заказ 
на оборудование, тем> рань-
т е его изготовитель пере-
дает нам нужные данные. 
Но вообще-то в отставании 
всегда винят последнего в 
цепочке... 

Представляется неразум-
ным искать злоумышлен-
ников. Речь идет о «рабо-
чей притирке». Морфи 
вспоминает: 

— Конечно, люди раз-
ные. по-разному друг с дру-
гом сходятся, но с профес-
сиональной точки зрения, 
думаю, советские специа 
листы многое у себя пере 
смотрели, мы. американцы, 
многое у себя пересмотре-
ли и а результате начали 
работать вместе. Мы при-
обрели большой и. я наде-
юсь. полезный опыт. 

ПЕРВЫЙ опыт совет-
ско • американского 
экономического со-

трудничества действитель-
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ-
ПИТТСБУРГ 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
собственный корреспондент 
АПН и .Литературной г н е т и » 

На площадке с ее марси-
анским «промшафтом» на 
месте бывшего «ландшаф-
та» невольно закрадывают-
ся сомнения в реальности 
срока: Белкина волнует от-
ставание с получением нуж-
ных чертежей, без которых 
им скоро делать будет нече-
го. 

Два слова об азах проек-
тирования. 

Сначала готовится техни-
ческий проект. В нем опре-
деляются технология, соот-
ветствующее ей оборудова-
ние, соответствующие обо-
рудованию площади. Стано-
вятся ясными общие строи-
тельные решения, размеры 
корпусов, общее размеще-
ние оборудования. Фирма 
«Суинделл-Дресслер» пред-
ставила, по мнению наших 
специалистов, добротный 
технический проект, но с 
некоторым опозданием. 

Послушаем, как объясня-
ет его Морфи: 

— Мы оказались перво-
проходцами. когда обнару-
жили. что методы строи-
тельства заводов в Совет-
ском Союзе существенным 
образом отличаются от ме-
тодов, которыми пользуем-
ся мы. Советские специали-
сты мыслят обычно боль-
шими масштабами, строят 
заводы-гиганты При на-
шей системе все распыле-
но по разным фирмам, в ча-
стности. литейки у нас за-
частую небольшие, разбро-
санные по многим городам 
Как бы то ни было, у нас 
ушло гораздо больше вре-
мени, чем мы предполага-
ли. на первый этап совме-
стной работы. Специали-
стам с 1-СдмАЗа при-
шлось разбираться в осо-
бенностях нашей работы, 
нашим специалистам при 
шлось заняться изучением 
ваших методов решения 
сходных задач. Затем при-
ходилось рассматривать ва-
рианты: любую вещь можно 
сделать несколькими спосо-
бами. Из двух, трех или че-
тырех возможностей нужно 
было отобрать одну и до-
биться одобрения нашего 
выбора вашими специали-
стами с КамАЗа, которых 
здесь в отдельные моменты 
наезжало до семидесяти че-
ловек. Между нами шли го-
рячие дебаты. Некоторое 

следовательно, «Суинделл-
Дресслер» не пропустила 
через рабочий проект уста-
новку этого оборудования и 
не может нашему проектио 
строительному институту 
дать исходные данные для 
проектирования фундамен-
та. А раз институт не 
проектирует, мы не мо-
жем дать задания стро-
ителям. и получается, на-
крываем корпус, даем в 
него тепло, а дальше?.. Вре-
меня остается мало. Надо 
также учесть, что и в пуеко-
наладочный период литей-
ное производство чрезвы-
чайно сложно... 

Перехожу через общую 
приемную от «генерально-
го» к главному инженеру. 
А. М. Плахов говорит*. 

— Основная задача на-
шей группы в Пнттсбурге — 
обеспечить получение всех 
исходных данных от фирм, 
с которыми у нас заключе-
ны контракты иа поставку 
оборудования, и передачу 
этих исходных данных фир-
ме «Суинделл-Дресслер», 
чтобы она могла в ближай 
тер время выдать задания 
нашему «Промстройпроек-
ту». И второе — надо за-
кончить размещение зака-
зов на оставшееся оборудо-
вание 

ЛЕЧУ в Питтсбург. 
поднимаюсь на 33-и 
:»таж здания банка 

«Меллои». Здесь, в зале, 
работают, стол к столу, ив-
ши специалисты. За окнами 
вид на живописные холмы 
в излучине рек Аллегеии и 
Моиоигахнла и получаю-
щейся н.1 их слияния реки 
Огайо, на шеренги дымя-
щихся в долинах труб. Но 
любоваться видами некогда. 
Пиджаки сняты, рукава за-
сучены, головы склонились 
над распластанными листа-
ми в паутинках линий, теми 
самыми листами, которых 
так ждут в Челнах на Ка-
ме. Например: «КамАЗ 
Литейный завод. Корпус се-
рого и ковкого чугуна. Пути 
доставки жидкого металла 
Северная сторона». И все — 
на двух языках. 

Руководитель группы 
В В Пермяков предсказы-
вает: 

— Маша задача — само-
ликвидироваться в кратчай-
ший срок. К началу года 

На берега! Камы в Набережных Чаяна» строится г» 
гентсиий завод по выпуску грузоеыж автомашин. * про, 
. - - .... КамАЗа и в поставка* оборудован*» 
дяа ноге участвуют крупны» американски» фирмы. Кор-
респондент АПН и «Литературное гв»«ты» «^инадни 
Герасиме» повывая сначала на строительно* пяощвдке 
, набережных Медиа*. а потом в Питтсбург», где еме-

' амеонканиамм работают советски» икжвивры-
провктировемжи. Впечатления от встреч и бесед с вмв-
р«внскими и советскими специалистами и явгяи в ос-
^ Г ^ и у е м о , корреспонденции, рвссказывдющеи 
в* пинам пример» сотрудничества, ставшего возмож-
ным благодаря нормализации отношений между Совет-
ским Союаом и США. 

пни. освобождать площади. 
Иод пять линий компаний 
«Се-Каст» и «Нэшнл ин-
жиниринг» все проработали, 
теперь для шестой приш-
лось новую привязку де-
лать. В т о г е задержалась 
выдача документации. В 
Челнах ждут документации 
под фундаменты, мы здесь 
машины передвигаем... 

Специалисты считают, 
что это решение для буду-
щего, очевидно, правильное, 
а для настоящего, может 
быть, несколько запоздалое 
— разве нельзя было рань-
ше об зтом подумать? — 
сдвинуло все сроки. Кроме» 
того, при «уплотнении» для 
шестой линии было решено 
перейти с пульсирующих 
на непрерывные конвейеры, 
что дает выигрыш в площа-
ди. Но это обстоятельство, 
по мнению специалистов, 
дало проигрыш в сроках 
еще на один месяц. 

Таким образом, часть 
трудностей порождается 
стремлением к совершен-
стяу я соответствии с пра-
вилом: лучшее — враг хо-
рошего. 

Другая, более очевидная, 
хотя и плохо яиднмая в 
Челнах причин»: задержки 
с контрактацией оборудо-
вания Чтобы сделать рагу 
из зайца, нужно иметь по 
крайне* мере ВОШКУ. Про-
ектант яе может приступить 
к работе, ие получив от 
фирмы —изготовителя обо-
рудования необходимых 
чертежей. 

По ятому поводу г-н Мор 
фм говориг 

— У нас сейчас сложи 
я иск очень хорошие рабо-
чие отношения с советски 
ми специалистами, Но вы 
согласитесь, что для заво-
да таких масштабов нужно 
приобрести много разнооб-
разного оборудования. Со-
гласитесь также, что мы 
яе можем закончить р«ю-
чий проект, не получив ни 
формацию от продаяпя обо 
рудопения Со своей сто-
роны, мы стремимся вре-
мени не терять, мы най-
мем дополните яъимх про-

по многому научил обе 
стороны. Кое-что оказалось 
непредусмотренным, непро-
веренным. и поправлять иа 
ходу было нелегко. 

Поиск взаимопонимания 
— такова была первона-
чальная и во многом уже 
преодоленная трудность. 
Возникали различные тол-
кования отдельных положе-
ний уже заключенных кон-
трактов. Возникали различ-
ные толкования техниче-
ских терминов, бывали и 
случаи нарушения отдель 
ных пунктов контрактов. 

Строительство литейного 
завода на КамАЗе — пер-
вый пример гигантского эко-
номического и технического 
сотрудничества Взглянув 
на это строительство, об-
наруживаешь существова-
ние многих трудностей и 
одновременно убеждаешь-
ся. что они вполне преодо-
лимы. 

Больше того, амернкаи 
цы уже заглядывают в бу-
дущее. 

— Предложений очень 
мпого, так же как и стрем 
ления установить деловой 
контакт, — подтверждает 
В. В. Пермяков. — Дело-
вые люди поняли, что наша 
•трана — серьезный рынок 
сбыта н очень большой. Я 
просто ие зияю дня. когда 
бы не пришла с чем-нибудь 
какая-либо фирма. 

Пермяков пригласил ме-
ня посетить вместе с совет 
сними спецналистпмн одну 
лабораторию под Питтсбур-
гом. За день я узнал 
о кирпичах больше, чем 
за всю предшествующую 
жизнь Компания зкепе-
риментирует с огнеупор-
ными кирпичами для литей-
ных заводов н устроила со-
ветским специалистам пе-
лый семинар. Даже альбом 
о кирпичах н их приезду 
вцпустила. Поскольку ла-
боратория разработала ог-
неупоры для дуговых злен-
трических печей на новых 
заводах Форда, она вполнп 
логично считает, что ее 

опыт может оказаться во» 
лезным и на КамАЗе. ] 

Примеры заинтересован. 
ностн американского дело-
вого мира в торговле с ва-
ми легко умножать. Однако 
послушаем опять нашего 
старого знакомого Морфи: 

— Возможности для со-
трудничества поражают во-
ображение, однако для ус-
пеха в торговле необходи-
мо, чтобы она не остава-
лась односторонней. Сей-
час здесь находятся совет-
ские представители, пред-
лагающие нам купить те 
или иные товары. В пер-
спективе этого, по моему | 
мнению, недостаточно. В 
США мы сами должны 
уделять больше внимания 
продаже товаров советско-
го производства... 

Разговор о перспективах 
само собой предполагает, 
что начало уже положено. 

Рождается на берегу Ка-
мы гигант, не без трудно-
стей рождается. — в конце 
концов это не тот случай. 
когда все идет автоматиче-
ски. Сколько еще труд-

' ностей впереди — при 
монтаже, наладке, пуске. В 
общих усилиях есть и доля 
советско-американского со-
трудничества. экономиче-
ски целесообразная, по-
человечески — интересная, 
политически — полезная. 

Р. 5. В предрождествен-
ские дни на нью-йоркски* 
автобусах по явилась реклам» 
советской водки. Можно 
предположить, что н» рож-
дество или на Новый год 
многие американцы поднимут 
тосты за дружбу наших стран. 
Кстати, на днах о необходи-
мости соввтско-вмвриквн-
ского сотрудничает»» на-
помнила передача по твлв-
»ид»нию, поеввщвинвя пер-
спективам торговли с Совет-
ским Союаом и продояжве-
швяся целый час. 

Это лишь дав видимых, 
бросающихся в глаза штри-
ха. А вот невидимы», но 
обобщающие величины: доля 
США е советских заказах на 
промышленное оборудоее-
ни», по подсчетам здешних 
специалисте», соста»ит двв-
дцать процентов всех совет-
ских заказов в капиталистиче-
ских странах—два года назад 
она и» превышала и пяти 
процентов. По этому показа-
телю США аышли на второе 
место после ФРГ, • с»язи 
с ч»м заместитель государст-
венного секретаря Уильям 
Кейси заявил: 

— Мне кажется, что »то 
замечательно» достижение, 
•ели мы примем ао вниме-
ни», что ФРГ, Франция, Анг-
лия и Япония многие годы 
обладают преимуществами 
географической близости, 
солидного опыта прежних 
сделок, большей гибкости в 
сделках и т. д. 

Учитывая растущий инте-
рес деловых кругов США к 
торговле и сотрудничеству с 
Советским Союзом, один из 
ведущих американских бан-
ке». «Чвйз Манхэттеня (уже 
открывший с»о» представи-
тельство в Москве), создал 
теперь и специальную «Чей» 
уорлд информейшн корпо-
рейшн* с одиой-единстввн-
ной целью — информироввть 
всех интересующихся о «тор-
говле, сделках и совместны» 
начинаниях с Советским 
Союзом и восточное! ролей-
сними странами». Одним и» 
первых шагов новой корпо-
рации была подготовка кни-
ги о КамАЗе, которая вый-
дет после Нового года. 

На »тем фоне невольным 
напоминанием о временах 
«холодной войны» выглядит 
недавне» решение палаты 
представителей, отказавшей 
президенту а праве предоста-
вить Советскому Союзу рав-
ные с другими странами ус-
ловия торговли и кредитов. 
Оформленная я виде «по-
правки Вэмика» к законо-
проекту о торюаой рефор-
ме, зта акция протиянико» 
разрядки идет «разрез с на-
строениями американской об-
щественности, выступающей 
за равноправную и взаимо-
выгодную торговлю. Онв 
противоречит и националь-
ным интересам, и официаль-
ному курсу правительстве 
США. 

Реекцию делового мира на 
голосоввние в палете пред-
ставителей можно обобщить 
двумя словами: резко отри-
цательная. Я позвонил в Питт-
сбург Дональду Морфи. Он 
сказал: 

— Я разочарован решени-
ем палаты првдетввитвлей и 
надеюсь, что в ходе обсуж-
дения в сенате будет найде-
но другое, приемлемое ре-
шение. 

Видный «мвриканский биз-
нес мен, председатель совет-
ско-амврнканского торгового 
и экономического совете Ге-
рольд Скотт сквзал: 

— Мы очень сожалеем о 
том, что у многих конгресс-
менов отсутствует должное 
понимание проблем. Ведь, 
речь идет о нормализации 
торговых отношений. Мы 
имеем такие отношения с 
большинством стран мира, 
юте с некоторыми из ни* 
Америку разделяют полити-
ческие разногласив. Заметь-
те еще, что для нес каждые 
пятнадцать тысяч долларе» 
экспортируемой продукции 
означают дополнительна ед-
ко рабочее месте а 
промышленности. Торговле 
умеиьшеет беврвботицу... 

Политическое борьбе во-
круг вопроса е торговле про-
должается. Не торговля и со-
трудничестве расширяются, и 
динамика и* развития — ве-
сомый вргумвнт против Сто-
ронников «холодной войны» 
и противников реерядки. 
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сиого Союзе? пеетввн»ш»ге 
»т«т аепрос на овсуждвии» 
сессии в качестве важного и 
срочного. • принятой 
ции отмечается «с Удовлетво-
рением, чте в рв»уяьтвт» ус» . 
янй. предпринятые иа Дву-
сторонней и рвгионвльнвй ос-
нов», четно обозначился по-
ворот и упрочению мира, сии- I 
жеиию напряженности, УР«_ 
гулированию спорны* проб-
лем мирными средствами.. 

Эта резолюция выло при-
нята гкч1авляюошмвольШин-
ством голосов, только Китвв 
и Алвания голосовали против. 

Перед голосованном китай-
ский представитель Чжуви 
Янь выступил с .нриияиоым 
заявлением, о которой вишь 
мимоходом упомянул ев ив-
МСТНОМ. ФИ13Ы1МТСЙ, •*У 
•желании некоторых малы* 
и средних стран защитит» и 
сохранить мир». Пеинну же, 
ней явствует и« гневных ти-
рвд Чжуан Яня, ато желание 
ие по нутру. Китвйсиий ПИА-
ставнтвль заявил, что *вя»ге-
ция КНР .решительно высту-
пает против». 

Одивио Чжуан Янь тан и 
иа сумел ов-ьясинть присут-
ствовавшим ив звевдвиии, по-
чему же он «решительно про-
тив» любых шагов иа пути и 
разрядив, все его «аргумен-
ты» свелись к ствидвртиому 
нвбору бранных сяоа, свойст-
венных яенсииоиу иитеисной 
пропаганды. Представитель 
КНР выя особенно расс»рж»н 
еще и потому, что во вроми 
предыдущей его «речи» иа ту 
ж» тему, ней признало 
агентство Синьхув. только 
бок»» трети мест для предста-
вителей было занято. Зал ас-
самблеи выглядел очень пус-
тым. Даже <66 мест для нор-
респондентов выли почти сео-

Врлд' ли печальная иарти-
ив, обрисоевинвя агентством 
Синьхув. может иесв-яиео 
удивить. Пустота вала в» ер»- [ 
мя выступлений нитайсиогв 
пр»дст»»ит»ля свидетельству-
ет лишь в том, что мело ио-
ну из делегвтов охоте до бес-
конечности сяушвть одну и 
ту ж» недоевшую песню. Дей-
ствительно, иеиие вы предло-
жения по разоружению ни 
•ыдангал Советский Союз, ки-
тайское правительство неиз-
менно отв»рг»»т их, принры-
•аясь одними и томи ж» и«-
биашими оскомину .»ргум»и-
т»ми». Пр»дяож»иия о созыве 
конференции пяти ядерны» . 
держа», о Всемирной конфе-
ренции по разоружению, ре- I 
аолюция «о неприменении си-
лы е международных отноше-
ниях и з в е ч н о м авпрвеюнии 
ядерного оружия» - все »ти 
важнейшие советские инициа-
тивы пекинскими руководите-
лями были встречены в шты-
ии. Подпись Пекине отсутст-
вует под договореми о нерас-
простреиеиии ядерного ору-
жия и эвпрвщвнии ядерных 
испытаний в трех ервдвх— 

Третья сессия Генврвльиой 
Ассвмвлеи ООН проходит с 
участием КНР, и третий рва 
мир слышит все ту же заиг-
ранную пластиииу: Пении 
против разоружения. Пении 
против разрядии. Пекин про-
тив мирного евсушеетвовв-
иия„ 

Исходные «позицкив 

Что касеетсе утверждение 
о том, что можно путем мир-
ного сосуществование до-
биться «мира без войн», то 
зто полнейший вздор. 

(«Жаиьмннь жибао». 1963) 

Безусловно, мирное сосу-
ществоввнио явлветсв оши-
бочным, внтимврксистским, 
ангилвнинс ким, ибо в дей-
ствительности оно означает 
непрерывное угождение, не-
прерывные компромиссы, не-
прерывные уступки империа-
лизму. Результатом зтого мо-
жет быть лишь првврвщвнив 
мирного сосуществование в 
свою противоположность. 

(«Хунци». 1063) 

Мао исты давно рассматри-
вают войну квк одно из глав-
ных средств достижения по-
литически* цеяев не между-
народной ереие. 

(«ВоЛс оф Уганда». 1063) 

ОКТЯБРЬ 1944 ГОДА. ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО КНР ПРЕДЛАГА-
ЕТ «созвать соеещеиие глее 
госудврсте мира для обсуж-
дения вопроса о полном за-
прещении и полном уничто-
жении ядерного оружия». 

ДЕКАБРЬ 1964 ГОДА. СО-
ВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТВЕЧАЕТ: оно «готово при-
нять участие в международ-
ном совещании глее г ос у- I 
дерете для обсуждения ] 
вопросе о полном аепреще-
нии н полном уничтожении I 
ядерного оружие». 

ПОДУМАВ ПОЛТОГА ГО- I 
ДА, ПЕКИН ЗАЯВИЛ! «Китвй 
ни 3» что н» примет у мест ив | 
в квком-яибо всемирном со- | 
ввщвкии по реэоружемию, I 
созываемом о рамкв* ООН | 
или вне ее». 

(«Жяньминь живао». 
30 нюне Ювв г.) 

(СПРАВКА. Не XXV» весов; 
Генеееяьиой Ассемблеи ООН 
,1*71 году Китай ие поддер-
жал ни одной резолюции по 
еепресем резоружения и 
геяосеевл против все* рвзе-

ярещвиие мсвытвжЛ вдерне-
те оружия.) 

Цяо Гувнь-*ув выступил со 
злобными ивпвдквми не со-
ветское предложение, под-
держенное Гвнврвльным сек-
ретером ООН Куртом Вальд-
хаймом: начать приготовле-
ние к Всемирной конферен-
ции по рвзоружвнию... Со-
вершенно ясно, что Китай нв-
мерен оставаться в стороне 
от любого всемирного дви-
женив зв ядерное рвзоруже-
НИве 

(«Джапан таймг», 
ЯПОНИЯ. 1073) 

Китейскея двлвгвцнв кв»в-
горичвеки но может соглв-
снться с текой конференцией 
и не примет учветия в во ро-
боте... Мы против того, чтобы 
изобрежвть рвзоружвнив квк 
крейне актуальный вопрос н 
общее стремление неродов. 

(Из выступления 
кктвйского представителя 

Чяш. чу 
а октябре 1973 Г.) 

«Угроза для всех стран» 
«Защитники» интересов рвз-

внввющихся стран, каковыми 
считают себя китвйскив руко-
водители, зеявляли в ствнвх 
ООН о том, что «войне неиз-
бежно», в то время квк првд-
стееителн молоды* стран 
Африки и Азии выражали 
уверенность в том, что мир 
может быть сохранен. 
(«Аа-Дунья», ЛИВАН. 1973) 

Китай й ООН: 
слова и дела 

Китейское 

Совпадение ядерных испы-
таний в Китвв с соввтско-вмв-
риквнекимн переговорами не 
ееляется случайным. Это но-
вея попытке Китвв подорвать 
дух сотрудничестве н мирно-
го сосуществование между 
стрвнвми с различными со-
циальными системами. 
(«Стейтсыек», ИНДИЯ. 1973) 

В то врамя кем Америке и 
Россия уже достигли соглв-
шеиия об огрвиичвнни свои* 
вдериы* средств и были ини-
цивтореми и учветииквми це-
лого ряде мвждуивродиы* 
договоров в зтой области, 
Китай иеотрез откаэыввется 
подчиняться квкому-либо со-
глвшвнию, которое огрвничи-
ло бы осуществление его 
ядерной программы.. Китай 
првдетевлввт свйчвс боль-
шую угрозу и# ТОЛЬКО ДЛИ 
Индоствнв, Филиппин, Индо-
незии и Японии, но и для все* 
рвзеивеющикя стран мира. 

(«Пиплг сектор». 
ИНДИИ. 19731 

Развивав свой военный по-
тенциел, Китвй открыто угро-
жает соседним стрвивм, те-
ким, квк Индия, Ьвнгладвш, 
Монголия, Вьетнам, Камбод-
жа, Лаос и др. Не случайно 
военные неблюдвтели рвзде-
ляют китвйскив рвивты ив 
«индийские», «еьетиемскиея, 
«монгольские» — в зввисимо-
стн от зон их действия. 

(«А11! ШввО». ЛИВАН. 19731 

Китвю не так легко докв-
звть, что его позици» отвечв-
ет иитереевм неприсоединив-
шихся стреи. Он упорно от-
кезыевется прекратить ядер-
ные испытания, Он выступв-
ет против мер по разоруже-
нию, н в том числе против 
созыве всемирной конферен-
ции по рвзоружвнию. 

(«Пвтриот», ИНДИЯ. 1973) 

Китвй любит выставлять се-
бе другом развивающихся 
стран. Однако отказ принять 
советское предложение о со-
кращении пятью великими 
держвввми своих юеины* 
бюджетов не 10 процентов и 
неполно»ании части сэконом-
ленных средств для оказе-
нив помощи разеиевющим-
са странам доказывает об-
ратное... 

(«Хараеги», КИПР. 1973) 

Мироеея общественность 
даано поняла: нынешни» ни-
тайсии» руководители не же-
лают считаться с жизненны-
ми интересами народов. Все 
глубже О С О З Н А Ю Т зтот фант и 
многие раэ»и»ающи»ся стре-
ны, о чем свидетельствуют 
приведение выше высказы-
вания прессы. 

Проследуя свои гегемоиист-
вине великодержавные цели, 
иитайвиио руноводитвлн про-
ведет курс не мияитвризацню 
страны, лихорадочно наращи-
ввют свой еэеиный потенциал. 
Этим определяется и их по-
виция а сфере разоружения 
•Они утверждают, будто яв-
ляется сторонниками раэору 
«иония я на дяля пытаются 
•локировать все роаяьиыв ме-
ры (Ю ограничению и сомра 
щеиим гоиии вооружений и. 
моем 
ставим 

прввитояьстоо 
выступов? 

•еавцдвцаууе ц I 

сея вызов .мировому обще 
-иному мнению, продояжа 

(Ив речи главы нетейпкой 
делегации Цяо Гу«иь *у» 

13 ИОЯПря 1071 Г.) 

ют верамать земную етмосфе 
ру испытаниями ядерного 
оружия* — тви охарант»рн 
вввея действия маоистского 
руководстве товарищ Л. И 
В рожи ев иа Всемирном ион 
гроссе миролюбивых сил. 

Досье подготовил 
А. ЛАВРОВ 
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Г е р м а н К А Н Т ( г д р ) 

Я ДОЛЖЕН 
НАПИСАТЬ 
РОМАН... • 

Хотел бы я знать, как** 
'ордыня побуждает люде* 
периодически объявлять, буд-
го роман марта или по мень. 
шей мера * агонии. 

Весть о смеоти романа так 
* " С Г *Р*1 "ак и сам это* 
жанр. 

•С «тому о б щ е м у эамече-
нию я хотел в ы добавить еще 

ОАМ1 сегодна а послед-
ние раа — не многие годы 
«парад —. д е М ответ не воп-
рос, как я смотрю на судь-
бы романе. Потому что, во-
первых, как мне кажется, 
а уже столько раа отвечал 
не него, что время и уси-
лив, затраченные мной на 
»»о, могли бы быть С боль-
шим успехом употреблены 
не создение романа. Во-вто-
рых, как раз сейчас я заду-
мал написать новый роман. 

С романом дело обстоит 
так же, как и с другими яв-
лениями жизни: они сохраня-
ют жизнеспособность не бла-
годаря рассуждениям, а бла-
годаря конкретной работе. 
Когда я слышу, что на »го» 
раз кто-то принял социоло-
ги ю за дубину, С помощью 
которой будет уничтожен ро-
мен, то, нисколько не стре-
мясь его разубедить, а то же 
время не вижу никакой необ-

ходимости с перепугу углуб-
ляться в серьезные размыш-
ления над втим «новейшим* 
заявлением. 

Но, разумеется, подобно 
тому, как в шотландском озе-
ре Лох-Несс наг никакого 
легендарного чудища, а есть 
лишь самая обыкновенная 
рыба, тан и «гибель романа» 
— всего лишь чудовищное 
преувеличение явления, суть 
которого я лично определил 

' так: «роман в опасности». 
С другой стороны, на сле-

дует настаивать на том, буд-
то роман представляет собой 
вечную и непреходящую цен-
ность. Непреходящим его 
нельзя назвать хотя бы ужа 
потому, что нам извест-
но его начало: нет сомне-
ния, а свое время роман 
родился и, по всей вероят-
ности, в свое время ум-
рет. Он умрет, когдв исчез-
нет потребность в нем, и жив 

он только тем, что н у ж е н 
л ю д я м . Не будет потребно-
сти — он зачахнет, но д о зто-
го, надеюсь, еще далеко, 
потому что вместе с рома-
н о м погибла б ы частица на-
шей человеческой сущности. 

•Средства массовой ин-
формеции убивают р о м а н » — 
этому слуху теперь пол-
века, и, по-моему, он у ж е ус-
тарел. Д а ж е пресловутые 
толки о документе, призван-
н о м заменить роман, т о ж е на 
блещут новизной. М е н » удив-
ляет лишь другое: почему 
это заблуждение не рассыпа-
лось в прах сразу ж е посла 
того, как его измыслили и 
протрубили на весь мир: 
ведь, казалось бы, мЪжно бы-
ло б ы заметить, что р о м а н — 
не просто носитель инфор-
мации. 

Будь р о м а н н у ж е н нам 
только а этом качестве, тогда 
и впрямь какой-нибудь теле-

визионный очерк о молоде-
ж и и преступности был б ы 
полезнее, чем «Преступле-
ние и наказание». А л ю б о й 
критический репортаж о мо-
ряках а синих просторах волн 
свел б ы на нет « М о б и Дика». 

О д н а к о хватит плясать на 
острие иглы: человек, напи-
савший не один роман и 
благодаря этому обретший 
многих читателей, которые 
при зтом посещали кино, чи-
тали ж у р н а л ы , слушали ра-
дио, сидели у телевизионных 
экранов и почтительно выслу-
шивали сообщения социоло-
гов, — этот человек надеет-
ся. что его поймут, если, 
простившись сейчас с чита-
телем эти* строк, он ограни-
чится вот этими скупыми сло-
вами: 

— У меня не осталось вре-
мени—для того, чтобы роман 
не умер, я д о л ж е н его напи-
сать. 

в е е т н в 1 Г ^ 0 е к - « " Э Д К Ч Т пат 

1941 года. Небо Москвы еще 
не омрачили т у ч и надвигав^ 
шанся мировой войны. В ре-

ежемесячника «Йи-ТеОНЛниПияйки.. " ' И Ч Н И Н « •ИМ-
тернациональная литература» 
пришла весть о приезде в Мо-
тов» Эрснина Колдуэлла, ав-
тора вышедшего в 1936 году 
на русском яэыне сборника 
* * " е р и к а н с к и е рассказы», со-

Иваном Кашки-
первым американским 

собраниям его новелл «Аме-
риканская аемля» и «Мы — 
ж и в ы е » . 

Очень тянуло увидеть аато-
р а с е м э о . П ° ' " 0 в М п Ш И ' , е " 

я «Полным-полно 
т ! ! Д 2 " • * Д « " Т Ь т ы с я ч ре* 
ВтГчам» нерннну» и «Кэнди 
й ? * * " Л " н е посчастливилось 

» Л у к и н а Колдуэлла 
самоа первое московское им-

Р с Е . Т . Л Й • КО?» 
аый У ж * не пер-

, ! ? & П 0 1 0 м были и дру 
гне встречи, беседы. Но счет 

именно , Д Р , у и < в ы * ы ведем 
т е ^ в ь ю первого ни-

, нападение гит-
перошцвв на нашу стоаи* и 
стало З п г ^ и . к 0 г -

« « « » • » « » . "Риезда и на1 И И Х ; ° 5 ° л « » тридцати лет. 
...Стояли весенние дни 

Середины 1930-х голов 
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ДУ»лл приезжал в нашу стол съ!ш Колдуэлла в 
ну весною этого года Р д « " I " 0 " С о » » - Б о Я ш и н а * 
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ЭДесь, в Москве первых воен. 
н ы х недель, и ежедневно вал 
взволнованный, правдивый 
репортаж для в м е р й Ж й й й 
людей ° " у ж * с т ш * советских 

Иного лат спустя, в начале 
1ж*О С . ТГА * С " Т Ы Х г о * ° * ' Москва 
И м Й а л » З р и 2 м " * ' и Э ренина нолдуэлла. Запомнился дол-
аиллог

 н в о ® ы ч » й н о горячий 
диалог за обеденным столом 

ЭОСКМЫ пм" м Н е * * м С у р к о в ы м и 
К ним ^ в . , И Л Я * У , 1 , Л 0 М - П о , ж * 
« » п Ш 1 и , ' с и ? известный ни-
сана п а ! • рнгорий Алек-
сандров. Ведь это они, моло-

2кой 1 ^ * * вфнчеры Совет-
ской Армии, получили осенью 

Г ° Д » поручение иомаидо-

н а л ^ я ^ / " " " " * * ^ " " " » " " -4 " эпизодом, по-

расходиться.^* Н * 

Промелькнуло еще десять 
К о я л » ? » И Л Л Н О Т * и * 'Русского» нолдуэлла пополнилась новы-
ми его книгами. Теперь с ни-
ми знакомы и в союзных 
?.'»Л нашГй страны. 
расска»о". в Г И * * г о п о » » с т е й н рассказов говорят уже на 
" и . в

0

г ; * " « и а х советских на-
родов. Большой интерес по-

, ы , , * л и его очерковые 
А м е в и н Г . я"1" и поперек Америки» и «В поисках Вис-
? о л а « е * ^ * А И М Ы ш » с т и д е с я т ы х н и х особенно ясно 
с Г г Г Л ^ " " И » * я связь пи-
сателя с простыми людьми 
* " * Р И Н И - неодолимая тяга 
" * * * И снова побывать в кра-
я х своего детства — в штатах 
ч и т а т / я » внимательному 
читателю этих книг есть о 
к а ш и » " " " " У подумать — 

ИЗ НИХ оставляет аа-
' * * * • эапомннается надолго. 

Редакция предлагает в мо-
ем перевода выступление Эр-
екниа Колдуэлла на пнса-
тельсной конференции в 
штате Джорджия. Оно сви-
детельствует о глубокой за-
интересованности писателя 
судьбами литературы, о тве-
ШОГт 13 пляя.... 
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которое а буржуазном обще-
»1аТ нередко становится жерт-
*ой корыстных интересов. В 
маме»» М м1. 0 Й * " у ироничной 
манере Колдуэлл описал и 
? Л 5 " Р п и Т Р * н , м м ы й н * Западе тип «писателя», которым о«-
новодит лишь погоня "а 5?. 
вестностью и нажиаой. 
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ворить и действовать по привычным ДЛЯ чнтатетеп тай 
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 для работы за доменным столом. Если повезет, мы сумеем напитать 
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Ясно одно: в наш век быть писателем, который только 
пишет, явно недостаточно. Писателю приходится игоать 

И П Р И Т 0 М Т а К у в е

Р
е н н о

 « нск^нне чтобы при 
появлении на телевизионном экране или на лектопенои 
трибуне всякий безошибочно угадал бы в нем писателя. 

Для наглядности давайте присмотримся к типичному 
писателю в любой типичный день его жизни, когда о "изо 
всех сил старается жить по канонам, обязательным дпя 
писателя. Само собоП разумеется, этот день будучи ти 
личным, не будет днем, когда он что-либо напишет — на 
вто у него просто не хватит времени. 

Зовут его, скажем, Сапог Слевойноги. и вовсе не спу-
чайно. После длительных размышлений и попыток проник-
нуть в сущность человеческой природы он выдумал это 
имя исключительно для литературных целей, тогда как 
ид самом деле он — Ирвинг Вашингтон. Просто он созрел 
для понимания того, что типичный писатель должен обре 
сти имя. которое наверняка привлекло бы к себе всеоб 
щее внимание. 

При всем этом Сапог Слевойноги уже всерьез подумы 
м л над новым именем или над тем. чтобы печататься пол 
разными именами, которые еще предстоит придумать 
Но пока, в этот типичный день его жизни, он — Сапог 
Слевойноги. 

Шторы на его окнах задернуты — ни один читатель, 
проходя мимо его дома, не должен видеть, как Сапог Сле-
войноги читает утреннюю почту на кухне, где он привык 
завтракать. Шторы на его окнах задернуты потому что 
ои стыдится этих минут своей жизни, считая, что только 
читателям дано право завтракать не за стойкой домаш-
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Жалобы 

Тони • 

Годвина 
вице-президент солидного 

английского издательства 
" У в Г д е н ф е л д , „ д Никольсон», 
а недавнем п р о ш л о м «коро-
нованный принц» {так называ-
ли его коллеги) другого 
крупнейшего издательства 
«Пингвин.,, Тони Годвин обь-
«вил о своем решении пе-
ребраться в Нью-Йорк и за-
ключить контракт с амери-
канской фирмой «Харкорт 
Брейс Джоаанович». 

О к о л о четыре» десятков 
лет Тони Годвин отдал оте-
чественному книгоиздатель-
скому делу. Мальчишкой он 
продавал книги 8 маленькой 
лавке в Кембридже, после 
войны купил себе магазин-
чик, одолжив у друзей пить 
тысяч фунтов стерлингов, в 
сороковые и пигидеситые го-
д ы книжна» промышленность 
переживала расцвет, и дела 
Годвина быстро пошли в го-
ру. Вскоре его пригласили 
работать в самое популяр-
ное издательство «Пингвин», 
а потом — в более «респек-
табельную» фирму «Уейден-
фелд знд Никольсон», кото-
рая, в отличие от своего «у-
д о р о д н о ' о братца, издавав-
шего дешевенькие «покет-
букс», выпускала книги в рос-
к о ш н ы » переплета» или твер-
ды*. добротны» о б л о ж к а » . 
Годвин продолжал стреми-
тельно взбираться по слу-
ж е б н о й лестнице и вскоре 
занял пост вице-президента 
фирмы. «Коронованный 
принц» имел п р о ч н у ю репу-
тацию и пользовался всеоб-
щ и м уважением. И вот теперь 
Годвин уезжает за океан. 

Интервью Годвина, поме-
щенное в английском ежене-
дельнике «Санди тайме мэг>-
зин», проливает свет не толь-
к о на его «дело». П о нему 
м о ж н о судить о том, сколь 
глубок и серьезен упадок 
книжной промышленности в 
Англии. 

Последние 15 лет изда-
ние книг в Англии постоянно 
уменьшаете». Книги, в исклю-
ч а ю из и» числа дешевые из-
дания, покупают и читают все 
меньше и меньше, а ц е н ы ив 
ни* из-за инфляции постоян-
но ползут вверх, — говорит 
Годвин. — Роман, попавший 
а списки бестселлеров, рас-
продается максимум в 15 000 
экземпляров. С м е ш н о ! 

Позволить сабе «роскошь» 
надавать книги а хороших, 
добротных переплетах и на 
хорошей бумага даже такие 
солидные фирмы, как «Уиден-
фвлд энд Никольсон» и « А л -
леи Лейн», уже не могут—-не 
хватает средств. А те зкзем-
пляры, что попадают на книж-
ный прилавок, подолгу пы-
лятся, погребенные под вави-
лонскими башнями комиксов, 
детективов и прочего шир-
потреба. 

Выступая недавно на стра-
ницах английской газеты 
«Дейли телеграф», известная 
писательница Памела Хзнс-
ф о р д Д ж о н с о н с г о р е ч ь ю от-
метила тот факт, что поваль-
ное увлечение литературой, 
с м а к у ю щ е й секс и насилие, 
привело английское «общест-
во вседозволенности» к пла-
чевным результатам — уве-
личилось число преступлений, 
случаев душевных заболева-
ний, нервных расстройств. 
«Самое страшное то, что, на-
читавшись или насмотревшись 
по телевидению подобной га-
дости, человек становится 
способным на л ю б у ю жесто-
кость», — заключает Памела 
Джонсон. 

Но вернемся к ж а л о б а м 
Тони Годвина, который, спра-
ведливо сетуя на падение 
конкурентной способности 
серьезной литературы, при-
водит такой пример: 

— Возьмем книги Альваре-
ца. Его последняя работа 
трактует п р о б л е м у , самоубий-
ства. В Англии она разошлась 
тиражом шесть тысяч эк-
земпляров, и он заработал 
на ней две тысячи фунтов. 

Н о этим примером Тони 
Годвин себя и выдает. «Серь-
езные» книги а добротных 
обложках, отпечатанные на 
первосортной бумаге, снаб-
женные обширной библио-
графией и прочими атрибута-
ми академической солидно-
сти, на поверку мало чем от-
личаются от пресловутой мас-
совой литературы. Книга Аль-
вареца «ДИКИЙ бог» является 
апологетикой ентигуманнсти-
ческой, ущербной концепции 
о бессмысленности жиэни и 
самоубийстве как всеспеси-
тельном акте. Естественно, 
подобные идеи, изложенные 
в «популярной» форме и рас-
продаваемые по низкой цене, 
скорее привлекают внимание 
неприхотливого обывателя. 

Наварно, поэтому прогора-
ют солидные издательства 
ароде «Уейденфелд энд Ни-
кольсон», а их боссы переби-
раются аа океан. 

Н. АЛОВ 

П О Д З Н А К О М 

• . У Ю Ь Е Л С Е " 

«Я ПЬЮ вашу кровь, пожи-
р а ю ваше тело, забираю ва-
ши ДвНЬТи», — с горькой 
иронией пишет Барбара Трен-
иер в американской газете 
«Нью-Йорк пост» о новой 
волне фильмов ужас в на эк-
рана» С Ш А . 

Фантазия продюсеров ос-
тавила далеко п о з а д и . в с е , 
что приводило в трепет зри-
телей несколько лет назад. 
«Больше крови даст б о л ь ш е 
кассовых сборов»,— с циниз-
м о м говорится в р е к л а м н о м 
листка « А м е р и к е н иктер-
нзшнл пикчерс» ( « А И П » ) , ком-
пани», специализирующейся 
на такого рода картинах. 

Эти ф и л ь м ы обозначены 
знаком « V » («у|о1спсе» — на-
силие), что д о л ж н о служить 
приманкой для публики. О к о -
л о касс кинотеатров м о ж н о 
прочесть такое обьявление: 
«Гарантируем, что вас вывер-
нет наизнанку при просмотре 
фильма: просим взять с со-
бой специальный полиэтиле-
новый мешок, который вы-
дается вместе с билетом». 

Что ж е ждет любителей 
остры» ощущений в темном 
киноэвлеГ «Ночь живых мерт-
вецов» не сходит е экране 
столичных кинотеатров с 
1968 года. В фильме расска-
зано о «зомби» — оборот-
ня*, странных существах* 
мертвецах, преследующих 
живы». На экране — отвра-

'ительные сцены канниба-
лизма. Оборотни кровожадны 
и сластолюбивы, они охотятся 
аа молодыми девушками. И м 
не уступают вампиры, встаю-
щие по ночам из гроба, чтобы 
пить кровь своих жертв. 

Продюсеры обращаются к 
экологии, но лишь для того, 
чтобы привести в трепет зри-
телей. Против людей восста-
ют гигантские лягушки и жа-
бы, огромные кролики, яще-
рицы, змеи и пауки. Они на-
падают не городе и пожира-
ют женщин и детей. 

«Фильмы ужасов становят-
ся на только асе более кро-
вожадными, но и все более 
сексуальными. Некоторые иа 
них напичканы порнографией. 
Невольно возникает вопрос: 
почему а конце концов лю-
ди ходят смотреть отврати-
тельные и отталкивающие 
картины? Специалисты гово-
рят, что это бегство от ре-
альных ужасов, которые окру-
жают нас», — пишет Барбара 
Треккер. 

А . ( С Л О В 

Однотомник 

Л. Новомесмго 

В пражском издательстве 
«Свобода» вышел однотомник 
навранных произведений на-
родного писателя Чехослова-
кии Ладнслааа Ноасмасиогв 
•Вчера и сегодня», где совра-
н ы статьи, написанные аа 
период с 1*29 по 1*70 год. 

Критик Штвпаи Влашнк. 
рассказывая об этой книге на 
страницах ажвнвдвльиина 
•Теорба., отмечает широту н 
многообразие тяорчестаа од-
ного из видных современны» 
художников слова ЧССР: «Не-
обходимо подчеркнуть, что 
Н е М а т и и В ив замыкается я 
словацкой проблематике: ао 
превы чешской к у л ь т у р ы за 
ичмаяи в его творчестве те 
нее же масто, май и слоааи 
ней». 

М«фм в б е л а х ш т и 
И * я итальянского киноре-

л У " Д Ж и Дзампы хо-М 1 ™ ° " ° , 1 * " мнре. 
» ° асах своих фильмах 

Дзампа вскрывает и поназы-
! о ! Г . . С в ц м * Я к м ы * • НО. 
Т е й 1 * • эападном общества 
п в 2 » « Л ? Н я Т , н " * говорить не 
принято. Последний его фильм 
™ •Вала* мафия» — посея-

" о у п о т р я в л « н н я м и про 
" Г " " " " - ' ТВОРИМЫМ е 
в т м м в е м п больницах, гос 

и клиниках теми, чей 
долг — охранять адоровье 

Автор рецензии остаиавли-
•яется на с т а т и Л. Новом*-
с кого «Полстолетия», написан* 
ной и 50-летию Октябрьской 
революции и епервыв опубли-
кованной в ж у р н а л е «Словац-
кая литература» <1««7 г.). 

«Статьи Новомесного со-
с т а в л я ю » органическое целое, 
донаэкаающео нераздели-
мость тверчесиой и граждаи-
сной личности выдающегося 
поэта, его тесную связь с по 
литнной партии», — подчер 
кивает Ш. ВлаЛии. 

На снимке: Л. Новомесний 

и а н сообщает итальлн-
« н и й еженедельник •Ринаши-
та*. эта картина встречена с 

и н т , р , с о м о в и < « т -

. • " л \ ^ . Т и л . И М Р • " « « " 

Неизвестные рукописи 
®ао неизвестные рукописи 

английской писательницы 
Шарлотты Вройте, автора ро-
мана «Джан Эйр», обнаружа-
и ы недавно в Вашингтоне. Это 
рассказы « Т а й н ы » и «Сердце 
лилии», занимающие В стра-
н н а м подписанные автором. 
Они написаны иастольно мел-
ким и убористым почериом, 
•"о для расшифровии его по-
требовалась сильная лупа. 
Датированы они 1ВЗЗ годом, 
когда писательнице было аса-
го К лат. Предполагают, что 
•Ва рассказа относятся и 
- У г У Л : , " с в я щ е н н о м у мифи-
Чвсиому городу «Вврдополис», 

й . в м я Шар 
лоттой вронта для •• млад 
ших с ас тар. 

Юбилей поэта 
Каи большой национальный 

праздник отмечает авнгер-

ский народ 260-летие со дня 
• л 1 й . * м н * замечательного 
Поэта эпохи просвещения Ми 
*ая Витязя Чононаи. 

К втой' дата были приуро-
ч е н ы юбилейные издания сти-
яов Чононаи. различные вы-
ставки, специальные номера 
Журналов. • рвпвртуар мно-
г и х театров страны а к л ю ч а н ы 
аго пьвсы. На родине Чоно-
наи, в городе Дебрецене, про-
шли «литературные дни», по-
священные памяти поэта, а а 
университете состоялось тор-
жественное заевданив. 

ней 4 м ' г о а , т о « эиаменатеяь-«он датой • Венгрии были 
проведаны конкурсы на луч-
Ч о н о н » " Т * 4 1 "и Р хот.ора Л ний 
чононаи и на л у ч ш у ю пьесу 
тупгаИ конкурсе драма-
1 е н г « с . . » . о л у ч и ' м х ' а е с т н а я 
" г ? , " " писательница Маг-
" ? • • • » пьесу «Кричи, го-

? . в ц й . ; с Г й О Р Т . в т Т Т и Г к Л н ^ 

Р н ч » с н н е ' " * 1 А > я ' > 1 < : 0 1 Я * ' Т и с т о " 
«РЯЩИ.М Н.%0^ТГИ0"р0ДП.Р 0ПИ04,?:: 

таняя с ы " " к ' : С Ц 4 М » нз спек-

«Переплывешь реку...» 

Недавно в издатальстае 
•Чительнин. вышла повесть 
•^янана Кааальца «Лареплы-
ст»^. Рану...». Писатель нзва-

чхтатеяям нан автор 
" у и н д а р е в н и . Новая 

Каваяьца перено-
сит читателя в обстановки 

я , т е т Р ° и т е л ь е т в а мв* 
И о м Т »*С 0 Номбинета 
"®*а Гута. Она передает ат-
мосферу тех дней и трудовой 
подвиг народе, строящего " 
циалнстическую Польшу. По 
и я » » * * И пая ьс ной нрнтнни. 
новая инига писателя являет-
.Гмй'""' "У4""1* произее-

современной польской 
литературы 
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САТИРА ЮМОР, 

со стороны этого блока! 
спросил • и подрисовал: 

С Ч А 6 Т Н 1 1 Г 1 

П У П ! 
— Это уж наша забота, — 

улыбнулся мастер. 
— В таком случае необхо-

дима обратная связь, — ска-
зал я и аыаел: 

ВАГОН слегка дерну-
ло. и лийа провожа-
ющих медленно по-

ползли из левого края окна 
в правый —.поезд тронул-
ся 

— Ну вот, кажись, и по-
ехали. — сказал Навел Се-
менович, отвернулся в угол, 
пошуршал там бумагой, 
выложил на стол колбасу, 
хлеб, вареные яйца и улыб-
нулся попутчику. — Уго-
щайтесь! 

Попутчик, по случайно-
сти оказавшийся единствен-
ным. вежливо отказался, 
вынул из портфеля книгу и 
задумчиво оглядел ее. 

Павел Семенович тоже 
посмотрел на книгу, ниче-
го особенного не увидел и 
продолжал: 

— К жениной родне вот 
еду. В Заковряшинск. Кра-
сивый, знаете ли, город, 
принялся он рассказывать, 
жуя колбасу и треская об 
стол яйца. — ведро анто-
новки — рупь! 

Пожевав минуту в мол-
чании и повертев головой 
за мелькающими столбами, 
Павел Семенович опять за-
хотел поговорить. Он поко-
сился на попутчика — тот 
читал. 

«И чего там такого инте-
ресного написано? — уди-
вился Павел Семенович. 
Хотя бывают, конечно, ин-
тересные книжки... вот же-
на как-то с работы прино-
сила... из французской жиз-
ни... М-да. французы, — 
вздохнул он, — легкомыс-
ленный народец!» 

— А я вот, э-э-э... знал, 
э-а-э... одного человека, — 
откусив зараз больше по-

МОЕ МОЛЧАНИЕ 

— Небольшая попраяка до-
пустима, — согласился мас-
тер, беря у меня из рук ка-
рандаш. — Однако таких эле-
ментов у нас несколько. Схе-
ма вс^ аремя совершенст-
вуется и усложняется: 

ф Э. ДИВИЛЬКОВСКИЙ ...Только дед взглянул 
разок а окошко 

и, нам будто 
первобытный йог, 

как-то вдруг, за дрыгавшись 
немножко, 

у стола накрытого прилег. 
#
 НАГЛЯДНАЯ 
• СХЕМА Мих. РАСКАТОВ дела червя**» В, во*л!|вв к 

баночке, его склевала. По?ле 
втого птичка, взлете» иа Ма-
кушку дерева, о м г о е м Ш -
лентии Грнгорьеэня прошил 
чесал част» своей сваны, аа-
чирикала. 

Валентина Григорьевна 
Брошииа не удовлетворял ТВ-
ков поворот собмтвв, и он, 
схватив камея», вафетил ЯМ 
а чирикающую птичку, ио ве 
попал, а убил человека. коу®-
рык пришел с лущат» птиЧЬе 
чириканье. |Й 

Ив-ва втого Валежгвн Грв-
горьевнч Броши» вмувстве-
вал еще 6ол»шую ваудовл»-
•оренност» и в свя^вии аф-
фекта утопилсв В 

Птичка, съевшая чврвячва. 
испугавшие» пролетевшего ма-
мо вее камня, улатела?с дере-
те и сала иа мим Ва^ентикв 
Григор»евкча Брошипв. 

Обыкновенная кошка, пред-
вкушая свежую рыбу, ва кото-
рой пошел Валентин Г0В« 
горьевич Брошин. съела птич-
ку вД замурлыкав, стала под-
жидать своего хозяйка, совер-
шенно не подозревав, что рИа 
ба откусывает от иего неболь-
шие кусочки. 

...Только бабка, дедова 
подруа, 

позабыв застольные дела, 
малость обалдела от испуга 
и с дедулей рядом 

прилегла. 

Евгению ВИНОКУРОВУ 

Страшная минц&а 

Я в йоговскне 
хитрости не верю! 

Взлохмаченный. 
похожий на тетерю 

И не побрит, твержу 
стнхи. стихи... 

...Это ясно, что 
глядеть не надо 

о улицы в окно: 
что там в дому? 

...В чрево 
прнарбатского уюта 

вломишься случайно 
напролом... 

...Или вдруг 
счастливая минута: 

вея семья пирует 
за столом! 

Евгений ВИНОКУРОВ 

V — Ремонт здесь, неверное, 
простой, — сказал я, ставя на 

ф стол транзисторный прием-
ник. — Говорит и поет нор-

^ мально, только уногда хрипит 
9 и покашливает. 

— Не знаю, нв знаю, — 
ф сказал мастер, как бы взве-

шивая приемник на руке. — 
» Все это не так просто. 
™ — Если бы речь шла о 

встройке дополнительного 
Ф блока нв 16 и 19 метров, — 

сказал *, — тогда я мог бы 

•
••с понять. 

— Это схемой не пред-
усмотрено, — покачал голо-

ф вой мастер. 
А зтот злемент пред-

а усмотрен? — спросил я, взял 
^ лист бумаги и нарисовал: 

К. КЛИМОВИЧ 

Даниилу ХАРМСУ 
— Каков же тогде суммер-

ный потенциал на выходе? — 
спросил я, изучея схему. 9 

— Вы, я вижу, неплохо раз-
бираетесь в специфике нв- ф 
шей работы. Так что можете 
сами определить с помощью — 
таблицы умножения. ™ 

— Расчеты показывают, — 
сказал я, — что время всех ф 
операций сокращается и я, 
очевидно, уже завтра могу — 
прийти за приемником. 9 

— Срочные заказы мы вы-
полняем в срок, — сказал ма- Щ 
стер. — Посидите полчаса за 
журнальчиком, и вы попучите ф 
готовую продукцию. 

— Вот видите, — сказал я, 
— как все просто. 9 

— Когда уяснишь все слож-
ности схемы, — добавил ма- ф 
стер. 

«Ценить надо грамотных 
специалистов», — подумал я, V 
выходя из атепье. 

«Побольше бы нам грамот- ф 
ных заказчиков», — подумал 
мастер, идя в кабинет к Бо- _ 
рису Ивановичу. 9 

...Только внучек взвизгнул 
не на шутку, 

на окошко посмотрев едва. 
...Только мама, волевая 

жутко, 
набрала решительно «01». 

...Только папа, явно наудачу, 
и притом нелепо н смешно, 
чайником твжелым 

н горячим 
запустил а закрытое окно. 

Нет, в чертей и прочее 
не верю! 

Минул век подобной 
чепухи.» 

Это я. похожий на тетерю, 
у окна твердил саом стихи.. 

В чрево прнарбатского уюта 
я вломилсв как-то 

напролом... 
Вот она, счастливая минута: 
вся семья сидела за столом! 

— Такая яозможность не 
исключается. Это значительно 
облегчит задачу. Только па-
раметр будет немного выше, 
— сказал мастер и начертил: 

ВОТ ТУТ присутствую-
щий у нас товарищ 
из вышестоящей ин-

станции совершенно спра-
ведливо, емко и, глав-
ное, своевременно подме-
тил, что на нашем проф-
союзном собрании критики 
маловато. Правильно подме-
тил товарищ! Больше того, 
даже очень правильно. 
Действительно, порой кое-
где в отдельных случаях у 
пас еще встречаются такие 
промашки. Это факт. И вот 

МОНОЛОГИ 
«КЛУБА ДС» 

А вы не боитесь помех 

Б. ВИКТОРОВ 
ф ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Необычно сильные люлв 
живут в гор. Скороиовсвв. 
Не только вврослые, но к де-
ти запросто завязывав» 
узлом кочергу, выпущенную 
местной фабрикой металло-
изделий. 

или опять все тот же на-
бивший всем оскомину Си-
доров, не устранишь эти 
вышеупомянутые промахи, 
то, мол, будешь привлечен 
в некотором роде к ответ-
ственности. 

Словом вот так вот. 
крепко, по-Вашенскому, за 
ушко да на содяъаяко Пет-
рова. Иванове, я не говорю 
уже о Сидорове. С ним. 
мол, давно пора кончать, 
чтобы другим, как говорит-
ся, неповадно было. Только 
так и только так, остро, не-
лицеприятно, принципиаль-
но. а главное — конкретно, 
мы должны критиковать на-
ши кое-где порой еще встре-
чающиеся промахи и недо-
статки. 

боимся, мы еще в ряде слу-
чаев остро поставить во-
прос. сказать смело и прин-
ципиально, по-профсоюзно-
му, что, мол, ты сякой-та-
кой, условно — Петров, 
Иванов, Сидоров, не так по-
СТУЦЬеН'Ь, ЙС'.ОаивТСЛЬНО ОТ-
НОСИШЬСЯ к своим обязанно-
стям, что, мол, у тавя, кон-
кретизирую, Петрова. Ива-
нова или Сидорова, имеют-
ся в наличии такие, мол, и 
такие-то недочеты. Что. 
мол, ты, я не побоюсь сего-
дня назвать и персонально 
— Петров. Иванов или все 
тот же бездельник Сидоров, 
должен, мол, устраиить эти 
вскрытые недочеты к тако-
му-то и такому сроку И что 
ежели ты, Петров, Иванов 

словца, вынужден буду се-
годня критиковать всех и 
вся. невзирая, так сказать, 
на лица. Ведь в самом деле, 
товарищи, что же это у нас 
получается? А получается, 
конечно, если копнуть глуб-
же, вот что... В отдельных 
случаях, отчасти, больше 
того, даже до некоторой 
степени, на нашем пред-
приятии имеет место недо-
соблюдение трудовой дис-
циплины. В результате чего 
иной раз. больше того, ска-
жу даже, кое-где наблю-
дается кой-какое недопере-
выполнение производствен-
ного плана. Разумеется, по 
некоторым показателям. А 
все это потому, товарищи, 
что, нечего греха танть, 

лт\ то нездоровую тенден-
цию как-то сразу учуял, я 
даже сказал бы. сразу схва-
тил. что ли, наш глубоко-
уважаемый вышесидящнй 
товарищ. И не только учу-
ял. но, умело трансформи-
ровав, преподнес ее нам в 
виде мудрого, а главное, 
глубокого, я даже сказал 
бы, программного замеча-
ния. 

Наша кровная обязан-
ность, товарищи, на здоро-
вую критику ответить де-
том. Нравится или не нра-
вится это присутствующим, 
но я со всей присущей мне 
прямотой, а может быть, 
даже и резкостью, вы знае-
ге, на что я способен, это 
говорится не ради красного 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

# ИСКУССТВО 
Исполнилось по. .ка ее 

дня премьеры сиактаиАВ 
«Ромео н Джульетта» в Ма-
словском драматическом та-
втре. И все пятьдесят лат 
зрителей радуют свеяестйв 
исполнения бессменные испол-
нители заглавных рол«§ 
А. Буренина и Я. Малвива. 

• В МИРЕ МУЗ 
В Большой Цоневке закон-

чился международный тур-
нир поэтов и прозаиков Сре-
ди поэтов первое место 
воевал Евг. Савонов, полу-
чивший три третьи премии. 
Среди прозаиков победил Евг. 
Сазонов, получивший первый 
прав вне конкурса. 

'ЖИВУТ 
ЖЕЛНШ! 

Навек я твой, моя 

А. АЯЕШИЧЕВ 

ОЧЕНЬ = 
ГРУСТНЫЙ 

СЕКС 
С. АШМАРИН (СВЕРДЛОВСК) 

РАССКАЗ 
— Да зачем ты вообще 

к ней в спальню полез? 
— Она живет в одноком-

натной квартире, тетя, как 
и вы. У меня об этом ска-
зано. 

— Во-первых. ты не 
коммунальный отдел, ты 
мог — для приличия — по-
селить ее в двухкомнатной 
квартире. Во-вторых, она 
могла принять героя на кух-
не, нак я тебя, допустим, 
сейчас принимаю. Как все 
люди гостей принимают, 
кстати сказать. Посидели 
бы, попили чаю, поговори-
ли. Такие события в мире! 
А онн... Что ты там дальше 
•«позволял! (Тетя Агнесса 
ваяла рукопись, надела оч-
ки.) Вот полюбуйся: «Он 
поднялся н шагнул к ней! 
Она тоже поднялась, и по-
рывистость ее движения без 
слов сказала ему, что она, 
так же как и он, напряжен-
но и жадно ждала наступ-
ления этой роковой, гроз-
ной минуты. Он грубо, не-
ловко привлек ее к себе». 
Дальше у тебя идет отвра-
тительно многозначитель-
ное трехточне, а потом ты 
совсем уж разнузданно пи-
шешь: «Утром он проснул-
ся первый...» 

Прозаик подавленно мол-
чал. 

— Так знай же. племян-
ничек, — сказала тетя Аг-
несса, нажимая на рычажок 

соковыжималки, — что ес-
ли я прочту в журнале твою 
повесть с зтой сценой, я вы-
ступлю на первой же чита-
тельской конференции и. 
перешагнув через наши род-
ственные отношения, разде-
лаю тебя под орех от 
имени рядовых читателей. 

— Спасибо, тетя Агнес-
са. Я подумаю! 

.Прозаик забрал руко-
пись, приехал домой, поду-
мал и... спустил ее в мусо-
ропровод. а в редакцию 
журнала отнес первый, не-
исправленный вариант по-
вести. 

В журнале повесть до-
вольно быстро црочли и 
тут же зарезали. 

Возвращая Владимиру 
Т. рукопись, член редкол-
легии журнала, жизнера-
достный толстяк, ласково 
обнял его за талию 

— Вы, голубчик, пожа-
луйста. только не дотайте, 
что мы против секса... 

— При чем здесь секс! 
— возмутился прозаик. — 
Это повесть о любви. 

— В общем, мы не про-
тив. Но надо поискать ка-
кие-то новые аспекты втой 
темы. Вы наш талантли-
вый автор, мы в вас ве-
рим. Ищите и обрящет*, 
как сказано в писании. 

Прозаик ушел искать. 
Ищет он до с их пор... 

что рядойой читатель ни-
когда не ошибается, а те, 
кого она ругала, утвержда-
ли обратное. • 

Тетя Агнесса жила в од-
нокомнатной квартире. Она 
приняла прозаика на кухне. 
Рукопись повести лежала 
на столике, на котором 
стояла заряженная морков-
кой новенькая соковыжи-
малка. 

— Прочитали повестуш-
ку, тетя? — с фальшивой 
бодростью спросил племян-
ник. 

— Прочитала! 
— И что скажете? 
— Скажу, что наша ли-

тература докатилась до сма-
кования самого пошлого, 
самого ужасного разврата! 
— грозным набатным бари-
тоном сказала тетя Агнес-
са. — Отпеть мне, где при-
нимает твоя героиня твоего 
героя, который первый раз 
пришел к ней домой? 

— В своей комнате. 
— В какой комнате? В 

спальне! Ты же подчерки-
ваешь. что в комнате стоя-
ла — вот тут черным по бе-
лому написано — «ее ши-
рокая. просторная и, види-
мо, очень удобная кровать, 
застланная голубым шелко-
вым покрывалом». 

— Я нв подчеркиваю, а 
описываю обстановку ком-
наты. Не на полу же долж-
на спать моя героиня! 

ственяый опыт нашил дев-
чонкам? Нехорошо! В мо-
ральном смысле... И йо-
том... эту сцену в журнале 
редактор все равно вычерк-
нет! 

— Хорошо, я подумаю! 
Прозаик подумал И вы-

бросил из повести сцену 
первого поцелуя. Теперь 
осталось лишь найти третий 
ум. 

— Дам-ка я прочитать 
повесть тете Агнессе! — 
решил Владимир.— Суну 
голову в пасть этой старой 
тшрнцы! Интересно, что 
она скажет. 

Тетя Агнесса, дальняя 
родственница прозаика, по-
жилая дама, работала в 
одном тихом научно-иссле-
довательском институте в 
качестве незамужнего чле-
на месткома и любила ли-
тературу на общественных 
началах. На читательских 
конференциях, которые она 
же сама и устраивала у 
себя в институте, тетя 
Агнесса обычно выступала 
первой. Современной лите-
ратуре от тети Агнессы 
крепко доставалось! Впро-
чем, иногда она ее и похва-
ливала. Ругая или хваля 
писателя, тетя Агнесса 
всегда объявляла при этом, 
что выступает «от имени 
рядовых читателей». Оши-
балась ли она в своих оцен-
ках? Трудио сказать! Те, 
кого она хвалила, говорили. 

раком: пришел в театр смо-
треть Островского, а сам 
смотрит на ухо соседки! 

— Наплевать нам на тво-
его героя! Зато ты не оста-
нешься в дураках со своей 
повестью. Имей в виду: с 
пляжем она не пройдет в 
журнале! 

— Хорошо, я подумаю! 
Прозаик подумал и с 

болью в сердце убрал сце-
ну на пляже. 

Вторым исправленную 
повесть прочитал литера-
тор-докумелталнет Гриша С. 
Я называю здесь тоже 
лишь начальную букву его 
фамилии. Он похвалил Вла-
димира Т. и сказал: 

— Повесть тебе удалась, 
но есть там одно местечко^. 
То, где описан их первый 
поцелуй. Помнишь? 

— Конечно, помню! — 
сказал прзяаик и, закрыв 
глаза, прочел вслух наи-
зусть: — «Она привлекла 
его голову к себе, и ее 
сладковатые иа вкус губы 
не сразу приникли к его хо-
лодным, пересохшим от 
волнения губам, а 'медлен-
но, как бы подползли к ним 
и. наконец, замерли в му-
чительно долгом поцелуе. 
Сколько он длился? Не-
сколько минут? Или веч-
ность?» Что тебя тут ему-

н " - *
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 Технология! Зачем 
тебе понадобилось переда-
вать, так сказать, произвол-

— Я всего лишь цити-
рую «Песнь песней», в ко-
торой. как тебе известно, 
описаны прелести юной Су-
ламифи. 

— Нашел что цитиро-
вать! Я не против того, что-
бы ты восторгался некото-
рыми деталями женского 
тела, но выбери что-нибудь 
более приличное, чем ноги 
и прочее, и восторгайся се-
бе на здоровье! 

— Что именно ты сове-
туешь выбрать? — спросил 
прозаик ледяным голосом. 

Терентий Карпович поду-
мал и сказал: 

— Мало ли что... Ну, 
хотя бы... ухо!.. Очень кра^ 
сивая нейтральная деталь! 

— Да ты пойми, что по-
лучится: на пляже встре-
тились мужчина и женщи-
на, лежат на горячем песке 
иа берегу моря, естествен-
но, он — в плавках, она — 
в купальнике. И он любует-
ся. ее нейтральным ухом! 

— А кто тебе велит, что-
бы пни встретились на пля-
же"! Онн встретились в 
театре. Сидят рядом, смот-
рят Шекспира.. Пожалуй, 
лучше Островского. По-
скольку недавно был его 
юбилей. И герой любуется 
маленьким розовым ушком 
героини. Можно со скром-
ной сережкой. Трогательно, 
целомудренно и мило! 

— Но герой же будет 
выглядеть форменным ду-

МОЛОДОИ прозаик I 
Владимир (фамилию 
его я полностью на- | 

зывать не стану, назову 
только начальную букву 
Т.) решил написать совре-
менную повесть о любви. Не 
просто какую-то там крохот-
ную повестушку, которая на 
одно мгновение мелькнет и 
тут же исчезнет в волнах 
журнального моря, а такую, 
которая надолго взволнует 
читателей, о которой загово-
рят и, возможно, заспорят. 

— О любви, братцы, у 
нас пишут мало, вяло и 
скучно, — вдохновенно ве-
щал друзьям молодой про-
заик Владимир Т. — Хоти-
те знать почему? Да пото-
му, что мои коллеги, как 
правило, забывают, что лю-
бовь -» это не только ду-
ховная общность, дружба и 
так далее, это прежде всего 
взаимное физическое вле-
чение. это страсть, это гром-
кий и властный зов тела! 
Да. тела, братцы, тела! Мы 
ие пуритане, о любви нуж-
но писать, не стесняясь то-
го, о чем ты пишешь, а яр-
ко. в полный гола; славить 
главную радость жизни. 

— Обожди! — ГОВОР11ЛИ 
осторожные друзья. — Ты 
что. собираешься секс 
протащить в нашу литера-
туру? 

— Не люблю я это пош-
ловатое словечко «секс». 
И ничего я не собираюсь 
протаскивать. 
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